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У: елегко назвать ценную книгу о 
Сибири, которой не было бы в 

богатейших фондах Научной библио-
теки Томского государственного уни-
верситета. 

Пусть этот экземпляр IV тома 
Сибирской Советской энциклопедии, 
один из 25 существующих, будет 
скромным вкладом в уникальное соб-
рание сибиреведнеской литературы 
старейшей научной библиотеки 
Сибири. 

ГПНТБ СО АН СССР. 





о 
ОБДОРСК (Нозово, Нозовой городок, у остя-

ков — Полноватьвам, у ненцев — Салегард), 
е.—адм. ц. Ямальского окр., Обь-Иртышской 
обл. на р. Полуе, притоке Оби; осн. в 1593 (1595) 
на месте существовавшего здесь остяцкого го-
родка; одно из самых сев. поселений в СССР 
(у Сев. полярного круга—66°31' с. широты). О. 
прежде был ц. меновой торговли (ярмарка) с 
остяками и ненцами, меха, моржевые клыки 
и т. п.), перенесенной затем в Туруханск. Как 
сев. аванпост колонизаторской политики цариз 
ма и пункт капиталистической экаплоатации 
коренного населения, О. в 1841 подвергся на-
падению со стороны восставших самоедов (под 
предводительством Ваули Пиёномина). Будучи 
центром пустынного и обширного Обдорского 
края, О. в дорев. время служил местам полит, 
ссылки. Жителей ок. 1.000 чел., гл. занятие их— 
рьг&оловство. П.-т.отд., радиостанция. О б д о р -
с к и й р а й о н (б. Тобольского окр.) Обь-Ир-
тышской обл. на 3. граничит с автон. обл. Коми, 
«а В. с Туруханским районом Вост.-Сиб. края 
и на Ю. с Березовским и Сургутским районами 
Обь-Иртышской области. В этих границах рай-
он занимает всю сев. часть Зап.-Сиб. низменно-
сти. На севере территория района простирается 
до Сев. Полярного моря (Ледовитого океана) 
почти горизонтальной равнинбй с ср. высотой 
до 61 и. Выдающийся далеко «а С. полуостров 
Ямал представляет тундру с возвышениями до 
90 и и служит водоразделом между Обокой гу-
бой и Карским морем (Байдарацкая губа). Та-
кой же лреим. характер имеет и п-ов Явай, от-
деляющий Обскую губу от Енисейского зал. и 
о-ва Белого, к-рый разделен от п-ова Ямала 
проливом Мальигина. Гл. реки района: Обь с 
притоками Полуй и Куковат, затем Щучья, На-
дым, Ныда, Пур, Тан, Мяосо, впадающие в Об-
скую и Тазовскую губы. Много рек и озер на 
п-ове Ямал, крупнейшие: р. Юрюбей, впад. в 
Байдарацкую губу, и оз. Ярро-то. Почва на 
Ямале и на всем севере района — песчанистая 
туидра, в юж. части района—подзолистой зо-
не—болотная тайга. 

В наст, время . в О. район входят 6 сель-
советов и 362 нас. пп., гл. из них: Обдорск, 
Мужи; в пределах района Новый Порт (см.)— 
перегрузочная база Сев. Морского пути. Насе-
ление,' по переписи 1926—17.703 чел., нац. со-
став—остяки (ось-ях), самоеды (ненцы), зыря-
не (кош), рус. и другие. Осн. занятия населс-

' ния: рыболо&ство, охота, частично оленевод-
ство. Широкая индустриализация, намечаемая 
для севера Сиб., создание крупных оленевод-
ческих хоз-в, развитие консервной пром-сти— 
являются путями к оживлению огромных сев. 

районов, в т. ч. и О. района, через к-рый про-
ходит одна из ветвей крупной экспортно-им-
портной артерии Сев. Морского пути. 

ОБДОРЬ—остяцкое княжество в низовьях 
Оби, известное с XV века. В XVII в. и в после-
дующие времена Обдорское княжество, вслед-
ствие недоступности приобских тундр для рус., 
сохраняло большую долю 'Независимости, и об-
дорские князья ограничивались уплатою ясака. 
Их власть распростр. и на кочевавших в приоб-
ских тундрах ненцев. Резиденцией их был 
первоначально Полноватьвам (Нозовой), на ме-
сте к-рого впоследствии возник рус. Обский 
городок; позднее Булван-Пуколские юрты близ 
Обдорска. Из др. городов важное зиач. имел 
Войкар (по-рус. Ночной), как пункт оживлен-
ного торга с ненцами; упоминается также 
Ур-кар (Белый). 

ОБЛАСТНИЧЕСТВО — общественно-полит, 
течение в Сиб., зародившееся в 60-х годах. 
Наиб, яркими представителями О., начального 
•периода, его идеологами и выразителями были 
мелкобуржуазные интеллигенты Ядринцев, По-
танин, Шашков, Худяков и др., об'единившиеся 
в Пб. в кружок сиб. учащейся молодежи. Неко-
торую роль в формировании идеологии О. того 
периода сыграли исторические работы Щапова 
и Костомарова. В своих основах О. было даль-
нейшей ступенью над теми идеями, к-рые 
развивали сиб. общественные деятели предше-
ствующего поколения — Словцов, Мордвинов, 
Ершов и др. Возвратившись в Сибирь, обла-
стники начали довольно энергичную кампанию 
в печати (неофициальная часть «Томских Губ. 
Ведомостей») и в публичных лекциях t про-
пагандой своих идей. 

В. 1864 по поводу найденных в Омске и Ир-
кутске двух рукописных прокламаций, почта 
никому не известных, правительство раздуло 
«дело о злоумышленниках, возымевших намере-
ние отделить Сибирь от России и основать в 
ней республику «а манер Северо-Американских 
Соединенных Штатов». Ядринцев, Шашко®, По-
танин, Усов и др. были привлечены к суду, об-
винены в гос. преступлении и осуждены — По-
танин на 5 лет крепостных работ в Свеаборг, а 
проч. на ссылку в Вологодскую и Архангель-
скую губ., часть оправдана (Наумов и другие).' 

На допросах следственной комиссии по делу 
сиб. сепаратистов в Омске Потанин, Ядринцев 
и Шашков, откровенно назвав своих единомыш-
ленников, показали, что «Сибирь теперь нахо-
дится в- переходном состоянии от промышлен-
ности добывающей (земледелие, скотоводство <и 
проч.) к промышленности, обрабатывающей про-
дукты...», «многие теперь купцы, оставив торго-



влю, устроили сальные и кожевенные заводы 
или ремесленные мастерские и городах...», «ны-
нешним фермерам приличнее было бы обратить-
ся к заводской (Промышленности», однако не-
возможность конкурировать с иром-стью метро-
полии ведет к тому, что, «вместо стеариновых 
заводов, мы можем только основывать заводы 
сальных свечей, «мост© свеклосахарных — мо-
жем только заводить насеки с ульем пчел...», 
«для торгового класса отсутствует простор» для 
выхода его в заводчики и фабриканты {«з по-
казаний Потанина): Для блага Сиб. областники 
считали необходимым разрешение след. вопро-
сов: «об улучшении быта рабочих на золотых 
приисках, iHa горных заводах и на рыболовных 
оброчных статьях на низовьях Об,и и Иртыша, 
об улучшении земледелия и вообще условий 
пром. движения, о колонизации и просвещении, 
наконец, об улучшении сиб. администрации, 
более справедливом установлении финансовых 
торговых отношений Сиб. и ее метрополии» 
(Потанин). Вопросы, поднятые областниками пе-
ред следственной комиссией 1864, Ядринцев и 
Потанин углубили и развили в последующий 
период деятельности в 70—80-е годы. Политиче-
ское credo областников того времени изложено 
в капитальном труде Ядринцева— «Сибирь как 
колония» (1882). Анализ этой книги, а также пу-
блицистических статей и переписки Ядринцена 
с Потаниным, показывает, что областничество 
60—70-х годов являлось выразителем мелкобур-
жуазной идеологии сиб. крестьянства. Процесс 
капитализации в Сиб. протекал в несколько 
иных условиях, нежели в России. В Сиб. почти 
не было крепостного права в тех формах, к-рые 
были в европ. части России. Процесс перераста-
ния торг. капитала в пром. также протекал в 
местных специф. условиях. Сиб. пром. буржуа-
зия, в зависимости от общего профиля Сиб. как 
сырьевой базы для царской капитализирующей-
ся России, занимались, гл. обр., добывающей, 
но «е обрабатывающей промышленностью. Са ; 

мым значительным по численности о Сибири 
было крестьянство, уже четко дифференциро-
ванное к 60-м годам, выделившее из своей среды 
кулака и прасола, смыкавшихся с крупной бур-
жуазией. «Реформа» 1861 не имела для сибир-
ского крестьянина таких тягостных последствий, 
какие она имела за Уралом. Результаты ее ска-
зались позднее, когда в Сибирь хлынули волны 
переселенцев. Однако были тяготы, сложившие-
ся о результате всей бюрократической системы 
помещичьего государства. Огромные простран-
ства, очень плохие внутренние шути сообщения, 
раз'единение потребительского и производствен-
ного центров—все это создавало богатую почву 
для развития торгового капитала, хищничества, 
экоплоатации. В Сибири царил, ничем не при-
крытый, произвол, злоупотребления чиновниче-
ства, грабеж и вытеснение туземных племен. 
Кроме того, Сиб. являлась местом каторги и 
ссылки. Эти вопросы вставали перед областни-
ками, рассматривались и разрешались ими под 
углом интересов мелкой буржуазии—крестьян-
ства. Интересы именно этого мелкого произво-
дителя сырья — крестьянина — имел в виду 
Ядринцев,когда писал: «На производителе сы-
рья, крестьянине, зиждется целая пирамида тя-
гостей. Крестьянин оплачивает жизнь мануфак-
туриста, приказчика его,сиб. купца, оплачивает 
провоз, кредит и сбывает свой продукт в ущерб 
себе, не зная, куда с ним деваться. Отсюда веч-
ный начет, вечные долги на производителе 
сырья и потребителе мануфактуры; он не мо-
жет и не в состоянии их выплатить, потому что 

ему год от году сваливается на шею и чужой' 
долг, он несет долг страны и торговли». 

Золотопромышленность расценивалась област-
никами, как резко отрицательное явление. Яд-
ринцев, напр., считал, что она заставляет Сиб. 
«жить ложной экономической жизныо, начи-
нает с конца, тогда как надо было развивать 
земледельческую культуру и промышленность, 
обрабатывающую сырые произведения земли» 
(«Лит. Сб .», 1885). Отрицательные явления сиб. 
пром. капитализма расценивались областниками 
опять-таки с мелко-буржуазной, крестьянской 
точки зрения. «Золотопромышленность подави-
ла все мелкие ремесла и отвлекла, занимавших-
ся ими прежде, поселенцев па прииски; она же 
отвлекла руки от земледелия и стеснила его» 
(Ядринцев). Под тем же углом зрения рассма-
тривается сибирская ссылка («Сибирское кре-
стьянство находится в вечной блокаде от 
штрафного бродяжеского населения»—Ядрин-
цев), Неправильно было бы думать, что О. 
не видело тех процессов, к-рые совершались в 
деревне. «А мы-то, простаки, думали, что Си-
бирь может миновать бедствие кулаческого 
строя и прямо вступить на лучший путь трудо-
вого производства. Нет, видно м нам придется 
испытать горькую чашу рабства, худшего, чем 
крепостное рабство, и перед капиталом и его 
представителем — чумазым» (Загоскин, ст. в 
газ. «Сибирь»), Универсальным средством про-
тив «кулаческого строя» областники, к-рые в 
конечном счете сами являлись его выразителя-
ми, как и народники, считали общину («Общи-
на одна способна водворить в Сибири рацио-
нальное хозяйство»—Ядринцев), Большое зна-
чение- придавали областники введению земства,, 
распространению всеобщего просвещения, от-
крытию сиб. ун-та — для создания местной 
«крестьянской интеллигенции». Предположения 
о постройке ж. д. в Сиб. встретили решитель-
ное противодействие со стороны областниче-
ских публицистов. «Если вы хотите оставить, 
страну пустынной, бедной и закабаленной, вы-
возите и вывозите на нее сырье. Но, если вы 
хотите получить в тысячу раз больше богатств, 
если вы хотите видеть ее населенной, цветущей, 
если вы хотите, чтобы .пути ее окупались, то-
поощряйте ее местную заводскую промышлен-
ность, развивайте промыслы, земледелие и об-
легчайте внутренние пути». Итак, по мнению 
областников, проведение ж. д. не только ра-
зорит страну, но и обезлюдит ее. Под эти мы-
сли подводился теоретический фундамент —на-
роднического учения о «народном производ-
стве» — сначала должно быть обеспечено раз-
витие земледелия и деревенской обрабатываю-
щей пром-сти, а затем уже надо думать о пред-
метах вывоза и ввоза. 

Будущая Сибирь грезилась областникам, как 
мелко-буржуазная респ., как страна крестьян-
ского благополучия, с высоко развитой техни-
кой сел. хоз-ва, с наличием местной обрабаты-
вающей промышленности экспортом за границу 
и беспошлинным импортом заграничных това-
ров (см. Порто-франко). Областники неодно-
кратно прибегали к сравнению Сиб. с Соед. 
Штатами Америки, Канадой, Австралией. Обла-
стники вовсе не были сторонниками рев. разви-
тия. «Благонамеренный» либеральный взгляд на 
вещи был у них преобладающим. Развивая 
мысль о культурной миссии просвещенной бур-
жуазии, Ядринцев писал: «Пусть она группиру-
ет, научит рабочих, вливает капитал, создает 
заводы и фабрики. И, кончив ту задачу, усту-
пит место общинной артельной организации в. 



силу новых условий и новых потребностей, 
Так по-моему ходит история, так она должна 
идти...» (1872). Вера в культурную миссию бур-
жуазии, в возможность совпадения интересов 
буржуазии и дворянства с народными интере-
сами, и наряду с этим — обличение грубости, 
косности и невежества представителей сиб. 
буржуазии—таковы противоречия в деятельно-
сти Ядринцсна и др. областников. Но было бы, 
однако, ошибочным ставить знак равенства ме-
жду О. и народничеством, как ошибочным яв-
ляется и мнение некоторых исследователей о 
том, что О. раннего периода—это всецело дви-
жение торг.-нром. капитала. О. этого периода 
не представляло собою чего-либо цельного, не 
имело сформировавшейся «программы»—выска-
зывания областников полны противоречий. 

В борьбе за свои идеи областники развили 
значит, публицистическую деятельность. Еще 
будучи в ссылке, Ядринцев превратил «Камско-
Волжский Вестник» в публицистический орган 
Сибири. В 70-х годах, вместе с Иркутск, област-
никами Вагиным и Загоскиным, была создана 
своя газ. в Иркутске («Сибирь»), В 80-х годах 
Ядринцев стал редактором собственной гаэегы 
«Вост. Обозрение», выходившей сначала в Пе-
тербурге, затем в Иркутске. На страницах этих 
газ. находили себе приют сиб. полит, ссыльные 
народники: Клеменц, Волховской и многие др. 

Реакционная сущность О., ложность взятого 
примиренческого пути стали особенно обна-
жаться с 90-х годов. Ни правительство, ни бур-
жуазия не были склонны к роли просветителей, 
хищническая экоплоатация населения все более 
увеличивалась. В связи с разорением рос. кре-
стьянства массовая волна переселенцев хлынула 
в Сиб. в поисках но;вых земель. Классовое рас-
слоение в деревне шло с невероятной быстро-
той. Публицистические статьи Ядринцева ды-
шат отчаянием. Появляются мотивы тоски, оди-
ночества, столь характерные для писателей, те-
ряющих реальную почву под ногами. «Тяжело, 
тесно, душно невыносимо и, главное, нет и не-
видно расовета... перед внутренними очами ни-
чего, кроме мрака, холода, застоя и плесени 
жизни, ничего, кроме ликующего эгоизма и хищ-
ничества, захватывающего себе будущее... Бо-
роться с ними? Разве возможна борьба там, где 
легко быть безапелляционно с'еденными подоб-
но осетрине или балыку, не более. Я видел рост 
иашей родины, но это бьшигигантский рост бур-
жуазии. Я 31нал, что она может создать дворцы, 
бани, цистерны, водопроводы и обойтись без 
литераторов. Что же оставалось? — Бежать...» 
(1883, фельетон «На чужбине»). Эти строки сви-
детельствуют об идейном крахе прогрессивных 
элементов областничества. Дальнейший ход раз-
вития капитализма еще ярче показал ложность 
и реакционность областнических мечтаний. Идео-
логический разгром народничества, произве-
денный марксистами, отразился и на областни-
ках. Политическая ссылка Л е меньше и меньше 
сочувствует идеям областников. Ядринцев на-
кануне своей смерти (1894) писал с некоторой 
долей горечи: «Я видел целый ряд юных сиби-
ряков, которые трудно усваивали идеи патрио-
тизма. Гораздо скорее усваивались разные со-
циальные теории и направления русских моло-
дых партий... После этого кличка или титул се-
паратиста остались только за мною». 

В дальнейшем О. все больше смыкалось с 
крупной буржуазией. Лучшие представители О. 
не дожили до этого времени: Ядринцев умер 
в 1894 (по догадкам, покончил самоубийством), 
Шашков в 1882. Члены с.-д. партии, ссылавшие-

ся н Сиб., встречали враждебное отношение со 
стороны областников. «Сибирские вопросы из 
газеты исчезли; вместо них внимание сибиряков 
занималось длинными рассказами о движении 
бельгийских рабочих»... «Так кончился золотой 
пек патриотической печати...», «теперь нет ни 
одной патриотической газеты, а есть газеты 
социал-демократов, партии народной свободы, 
союза 17 октября и т. п.» (Потанин). 

В 1905 сиб. областники организуются, как 
типичная буржуазная партия. В состав «Област-
ного Сибирского союза» входили те элементы, 
к-рые в России вступали в буржуазные и мел-
ко-буржуазные партии, начиная от октябристов 
и кадетов до соц.-революционеров. Однако 
«союз» в Сиб. имел совершенно ничтожное 
влияние. Часть сиб. буржуазии уходила в пар-
тию к.-д., с др. стороны часть торг. буржу-
азии и мелкое гор. мещанство сделались ( порой 
сиб. черносотенства. С'езд сиб. областнического 
союза состоялся в Томске 28—29 августа 19U5. 
Основные положения обл. союза сводились к 
кадетской программе, приспособленной к сиб. 
автономии и подкрашенной эс-эровскими фра-
зами. Кроме пунктов о полит, свободах, ответ-
ственном министерстве, независимости суда и 
т. д., Сиб. Союз выдвигал право на обл. само-
управление. За сиб. народностями признавалось 
право лишь на культ, самоопределение, потому 
что полит, самоопределение нерусских нацио-
нальностей Сиб. нарушило бы единство Сиб., 
ибо последняя, «как по своим историко-геогра-
фическим, этнографическим и общественно-эко-
номическим условиям, так и по своим чисто 
местным торг.-пром. и сел.-хоз. интересам, пред-
ставляет обособленную область». Ничтожное 
влияние О. в Сиб. не давало возможности об-
ластникам принять активное участие в полити-
ческой жизни Сибири. В рев. 1905 основная 
роль в Сиб. принадлежала уж,е рев. маркси-

стам. Деятельность областников свелась почти 
'исключит, к публицистике, при чем даже от 
«революционной фразы» предыдущего поколе-
ния областников не осталось почти ничего. 

В последующие годы областники доказывают 
сиб. избирателю, что он не должен доверять за-
щиту интересов Сибири «крайним левым пар-
тиям», т. к. в их программах не отражены спе-
цифические сибирские нужды. Сибирякам в 
Думу надо выбирать «образованных людей, 
местных патриотов». Настаивая на защите ин-
тересов своей буржуазии, областники оказа-
лись где-то между кадетами « октябристами. 
Их требования были сведены лишь к защите 
интересов народившейся сиб. пром. буржуазии, 
и в этом отношении сиб. О. мало чем отлича-
лось от автономистских стремлений крупной 
и мелкой буржуазии в колониях капиталистиче-
ских государств (напр., английские доминионы) 
и др. окраин Рос. империи (где эти стремления 
были выражены не столь резко, как в Сибири). 
Эти интересы, однако, они старались предста-
вить как интересы всех классов сиб. общества. 
Реакционная сущность О. этого периода резко 
разоблачалась сиб. с.-д. ссылкой, к-рая исполь-
зовала и с.-д. печать и либеральные газеты, не 
поддерживавшие О. (ст. Ветошкина, Чужака, Со-
колова (М. Садко), Ватина-Быстрянского и др.). 

Сомкнувшись с крупной либеральной буржуа-
зией, некоторая часть областников примкнула к 
партии кадетов и под одним флагом с ними во-
шла в Гос. Думу (Востротин). Значительная 
была связь областников и с партией с.-р. О. 
находило в ней крупную поддержку. Характер-
на, напр., статья Е. Колосова «Сибирское област-



ничество и русский марксизм», доказывающая 
«глубоко демократическую» сущность О. и пы-
тающаяся отвести от пего обвинение в реак-
ционности (1916). В этом же году бывший в 
ссылке и отошедший от большевиков к ликви-
даторам Н. А. Рожков, до того выступавший 
против областников, заявил о необходимости 
итти рука об руку с ними. 

Февральская рев. дала возможность област-
никам выступить активно, по никаких значит, 
самостоятельных ростков и в эти дни О. не 
дало. Совершенно не верно утверждение, что «и 
сибирском областничестве, когда началась и 
развивалась революция 1917, потонули все по-
литические партии, и даже большевики должны 
были считаться с этим точением политической 
мысли в Сибири» («Общественное движение в 
Сибири», ст. Попова в «Энцикл. словаре» Гра-
ната, т. 38). Здесь верно лишь одно: областни-
ки сомкнулись в своей преданности Врем, пра-
вительству и ненависти к рев. движению про-
летариата со всеми буржуазными партиями, на-
чиная от кадет и кончая соц.-соглашателями. 
Что же касается большевиков, то им приходи-
лось бороться с представителями О. так же, как 
и с др.. выразителями и защитниками интересов 
буржуазии. Чрезвычайно важно подчеркнуть, 
что идеи и платформа областников не имели 
никакого отражения в массах пролетариата и 
крестьянства Сибири. Дряхлый Потанин, пере-
ставший играть всякую полит, роль,использует-
ся, правда, на всякого рода с'ездах и совеща-
ниях. На областическом фронте видную рол;, 
стали играть П. Вологодский, В. Сапожников, 
Л, Шумиловский, А. Адрианов, Г. Жернавков, 
И. Серебренников, А. Новоселов, Шатилов и др. 

Еще до Октябрьской рев. областники Д е л а л и 
попытки противопоставить Советам буржуазное 
представительные учреждения, для чего в авгу-
сте (15—22) и октябре (21—30) 1917 в Томске 
были созваны по инициативе областников обще-
сиб. конференция и «Первый областной с'езд»*. 
Характерно, что на этих с'ездах, проведенных 
под флагам О., сами областники, как партия, 
растворилась в др. буржуазных и мелко-буржу-
азных партиях, и на первом с'езде присутство-
вал всего «один областник-федералист». Реша-
ющую роль на этих с'ездах уже играют с.-р., 
для к-рых О. яв1Илось удобной ширмой для 
борьбы с растущим влиянием большевиков. 

Октябрьская рев. встретила в областниках 
непримиримых и упорных врагов. 19 декабря 
1917 ,в Томске созывается Чрезвычайный обще-
сиб. с'езд, на к-ро<м «во имя спасения Сибири» 
был избран Областной совет (Потанин, Дербер, 
Новоселов, Шатилов, Г. Патушинский) для со-
зыва Обл. Думы и «осуществления власти IB об-
ласти экономико-финансовой и политической». 
Конечно; никакой властью эта группа эс-эро-
областников не пользовалась, но зато она сы-
грала определенную роль в дальнейшем развер-
тывании контр-рев. движения. В яиваре (20) от-
крывается в Томске Сибирская Областная Дума 
(см.), вскоре же разогнанная Советами. Прини-
мая деятельное участие в контр-рев. работе по 
свержению сов. власти в Сиб., областники вме-
сте с эс-эрами, меньшевиками и военщиной, 
опираясь на чехословацкие штыки, образовали 
Врем. Сиб. правительство. Директория, сменив-
шая Врем. Сиб. правительство, нашла в О. пол-
ную поддержку, пока сама не была разогнана 
Колчаком, к к-рому и перешли на содержание 
с потрепанными «бело-зелеными» знаменами и 
поредевшей кучкой блюстители «самобытной» 
Сибири (Шумиловский, Серебренников и др.). 

Классовая ненависть к диктатуре пролетари-
ата об'единила О. и колчаковское правитель-
ство, при чем первые в нужные моменты созда-
вали общественное мнение как печатными, так 
и устными (как агитаторы) выступлениями. 
20 июня 1919, когда колчаковский фронт начал 
разваливаться," областники еще раз присягнули 
Колчаку в след. верноподданнических выраже-
ниях: «до окончательной победы «ад больше-
виками и до созыва Национального Учредитель-
ного собрания должна оставаться, обладающая 
всей полнотой власти, верховная государствен-
ная власть, осуществляемая верховным прави-
телем, перед которым ответственны все госу-
дарственные установления и должностные лица 
в порядке органов подчиненного управления». 
Адмирал от интервенции, терявший под нати-
ском рабочих и крестьян свои «завоевания», на-
шел в последние дни коптр-рев. поддержку 
«демократов^областников». В этом призыве зву-
чала неприкрытая, зоологическая злоба против 
диктатуры пролетариата. Интервенты, сиб. бе-
лопзардейщина и областники — нее это образо-
вало единый фро1Нт борьбы с пролетарской ре-
волюцией. Воззвание Потанина, .написанное в 
это же время и начинающееся словами «К ору-
жию, граждане! Банды большевистские у ворот 
Сибири», только поставило последнюю точку в 
конце исторического периода существования 
областников. Разгром Колчака был одновремен-
но и разгромом сиб. буржуазии, след. и об-
ластников — верных данников сиб. капитала. 
Рабочее государство, уничтожив колчаковщину, 
нанесло сокрушительный удар вместе с тем и 
сиб. О., отбросив всякие дальнейшие попытки 
областников найти новые формы обмана масс 
путем разных демократических прикрытий сво-
ей контр-рев. сущности (Полит, центр в Иркут-
ске, «земские правительства» на ДВ, поход ген. 
Пепеляева под бело-зелеными областническими 
знаменами в Якутию). Утвердив диктатуру 
пролетариата, рабочее правительство предоста-
вило трудящимся Сиб. широчайшие перспекти-
вы пром. и культ, роста этого необ'ятного и 
богатого края. 

После окончания гражд. войны сиб. О., со-
хранив кое-где своих представителей, делало 
беспомощные попытки протащить свои област-
нические идейки в сов. лит-ре, смыкаясь с Троц-
ким, к-рый предлагал в 1927 направить инду-
стриализацию Сиб. ««прежде всего... на созда-
ние элеваторов, холодильников, мельниц,крах-
мально-паточных заводов, маслодельных, сы-
роваренных, консервных, бэконных и пр. Вот 
основная линия для Сибири. Др. отрасли пром-
ети, в том числе и тяжелая, должны... расти 
как подсобные по отношению к этим решаю-
щим для сиб. хозяйства задачам» (Троцкий, 
«О Сибири»). Такие же попытки, в более ши-
роких размерах, делались в заграничной ка-
питалистической, соглашательской и эмигрант-
ской печати. КонтР-рев. лозунг «Сибирь для 
сибиряков» поддерживается некоторыми кру-
гами империалистической Японии в период ор-
ганизации «независимого» Маньчжурского го-
сударства (Манчжоу-Го) и попытки захвата 
Китайской Восточной железной дороги. 

Л и т.: Гудошникой, М. Класеопая природа областничества, 
„Будущая Сибирь", Иркутск, 1931, 1; Вггмин, И. Областниче-
ские иллюзии, рассеянные революцией, „Сиб. Огни", 1923, 3; 
его же. Областнические иллюзии, возрожденные колчаковщи-
ной, там же, 1923, 5—6; Миксикон, В. и Турунов, А. Хроника 
гражданской войны в Сибири, М.-Л., Гос. изд., 1926 (приве-
ден ряд документов периода 1917—18); Чужак. Н. Ссылка 
и областничество, сб. „Сибирская ссылка", "М., изд. Об-ва по-
литкаторжан, 1927 (материалы о полемике марксистов с област-
никами в предреволюционные годы); Ветошкин, М. Сибирское 



областничество, „Сопрем. Мир", 1911; лит-ра областником: 
ЯОринцеп, / / . М. Сибирь как колонии и географическим, 
этнографическом и историческом отношепних, изд. 2, СПб , 
1892; Потанин, /'. / / . Воспоминания, газета „Сиб. Жизнь", 
1913—IS; его же. Областнические тенденции н Сибири, Томск, 
1917; журналы „Сиб. Записки", Красноярск, I9l(j—19; „Сиб, 
Вопросы", Пб,, 1905-13. Р е д а к ц и и 

(По материалам Л. Ьогданопон и М. Гудошмикопа). 

ОБЛАСТНЫЕ ВЕДОМОСТИ—см. Губсрнскис 
ведомости. 

ОБЛАСТНЫЕ СЛОВА—см. Диалектизмы. 
ОБЛАСТЬ как адм. единица нпервые появ-

ляется в Сиб. в XVIII в.— в 1779 была обра-
зована Колыванская О. (в составе окр.: Барна-
ульского, Томского, Кузнецком о и Бурлин-
ского — см. Административное деление). О. и 
СССР—хоз.-адм. единица, созданная в резуль-
тате экон. районирования. С установлением в 
Сиб. сов. власти была организ. Уральская О., а 
существовавшие Якутская и Б.-М. О. были пре-
образованы (1921) н Якут, и Б.-М. АСС Респуб-
лики. В то же тремя в целях культурно-хозяй-
ственного развития национальных районов в 
1922 из Горно-Алтайского района была образо-
вана Ойротская автономная область (см.) и в 
1930 — из б. Хакасского окр,— Хакасская авто-
номная область (см.). В 1932 на территорию 
ДВК, постановлением В ЦИК, организ. О.: При-
морская, Амурская, Камчатская, Сахалинская и 
др. По районированию 1932 Казакская АССР 
также перешла к областному делению. В на-
чале 1931 образована Обско-Иртышская область 
(см.). В конце 1934 из Обско-Иртышской обл. 
части Зап.-Сиб. края и Челябинской обл. обра-
зована Омская область. 

ОБЛЕПИХА (Hippophae rliamnoides L.)—силь-
но ветвистый колючий, с шипами, кустарник 
(сем. лоховых) выс. до 5 м. Листья—линейно-

ланцетовидные, тупова-
тые, снизу серебристые 
от покрывающих их че-
шуек. Цветы мало за-

у метные, ягоды шаровид-
по-эллиптические, оран-
жевые, ананасного вку-

4 са, 8—10 мм дл., сидят 
/ / плотно па веточках и 

з Ь к а к бы облепляют их. 
' - Обитает в Юж. Сиб. от 

[ \ А л т а я до Забайкалья, в 

ОБМАННЫЙ, хр,—в Ю.-З. Забайкалье, вост. 
продолжение Боргойского хр. (см.), на нрав, 
бер. р. Селенги. Дл. 17 км, выс. 1.000—1.200 м. 

ОБМЕТ—легкая сеть, вроде обык. рыболов-
ной, употребляемая сиб. промышленниками при 
охоте на соболя. 

1 | Ц К р . Азии> приморских и 
ЧСТ ро горных местностях Ев-

ропы. Ягоды употребля-
ются для приготовления 
киселя, муса и т. д. 
Прочная древесина О. 
употребляется на то-
карные изделия. 

ОБЛУКОВИНА ( О г л у к о м е н а , Ш е а-
г а ч ь), р.—зап. побережья п-ова Камчатка (см.). 
Берег начало с Срединного Камчатского хр., 
течет в зап. направлении, впадает в Охотское м. 
под 55°15' с. широты. Дл. свыше 150 км. Устье 
О. отделяется от моря узким длинным низмен-
ным песчаным о-вом, дл. 23,4 км, образующим 
лагуну, в к-рую еще впадают речки Хыхи и Ше-
агачь. На О. расположено одноименное рыбац-
кое поселение, а при устье рыбоконсервный за-
вод. Из притоков О. наиболее значительный -
река Озерная. 

ОБЛУЧЬЕ, ст. пос. — Хингано-Архаринского 
района ДВ края. Расположен по Уссурийской 
ж. д. на р. Хинган. Возник в 1912, при проведе-
нии ж. дороги. Населения—2.733 чел. (1926). Гл. 
занятия жит.—работа на ж. д., сел. хоз-во, от-
части заготовка леса и извоз. 

ОБОГАЩЕНИЕ РУД. — В наст, время очень 
небольшое количество руд может поступать в 
дальнейшую металлургическую переработку в 
сыром виде. Большинство руд, особ, руды 
цветных и редких металлов, нуждается в пред-
варительной обработке, имеющей целью удале-
ние из руды пустой породы, увеличение про-
центного содержания полезного ископаемого, а 
в случае сложных руд и разделение на отдель-
ные фракции (части), с преим. содержанием ка-
кого-либо одного металла. Без такой подготов-
ки металлургическая переработка многих руд 
оказывается не рентабельной. Первые опыты 
О. р. в Сиб. (свинцово-цинковых) .были произ-
ведены в начале XX в. Риддерским горно-про 
мышленным об-вом, но опыты дали не вполне 
благоприятные результаты, т. к. техника О. сто-
яла на невысоком уровне. В сов. период Сиб. 
в первую очередь началось О. полиметалличе-
ских руд. Сейчас уже построены и работают 
обогатительные фабрики на Риддерском и Зы-
ряновском рудниках На Алтае, на Дальнем Вос-
токе в Тетюхе, отстроена и начала работать в 
1933 обогатительная фабрика на Салаирском 
руднике. Во 2-м пятилетии намечено построить 
обогатительные фабрики на полиметаллических 
рудниках Нерчинского района и значит, рас-
ширить уже работающие. Общее количество 
обогащаемых полиметаллических руд в 1932 со-
ставляло ок. 0,8 млн. т, к концу 2-го пятиле-
тия оно должно возрасти до 3,5 млн. г, т.-е. 
в 4 с липшим раза. Не меньшее знач. имеет 
О. и для сиб. медных руд. В 1932 обогащается 
ок. 400 тыс. г (Риддер, Зыряновский рудник, Те-
тюхе, Джез-Казган), а в 1937 должно будет 
обогащаться ок. 20 млн. г медных руд. Рост 
идет, гл. обр., за счет К'оунрада, где намечено 
построить мощную обогатительную фабрику 
для переработки бедных сульфидных медных 
руд (ок. 1% меди). 

Переработка руд редких металлов была бы 
совершенно невозможна без обогащения. Обык. 
полезный минерал содержится в руде в весьма 
незначительных количествах (0,5—0,8%) и без 
предварительной концентрации опишлось бы 
пускать в металлургическую переработку очень 
большое количество материала и потери метал-
ла в шлаках были бы очень велики. Железные 
руды Сиб. в большинстве своем ср. качества. 
Содержание железа в «их колеблется от 40 до 
50%, а в некоторых, как, напр., Тейские, пони-
жается даже до 33%. Такие руды без предва-
рительного О. направлять в плавку нельзя. Для 
О. руд. м-ния Темир-Тау в Горной Шории стро-
ится первая в Сиб. Мундыбашская обогатитель-



ная фабрика с пропускной способностью ок. 
1.500 тыс. т руды в год. В дальнейшем, с раз-
витием в Сиб. металлургии и выплавки метал-
ла из своих руд, сеть обогатительных фабрик 
должна значительно расшириться. 

Л и т . : Ирухгольд, К. Флотационный процесс, М., 1931; сб. 
„Итоги и достижения н области обогащения полезных иско-
паемых СССР", М., изд. Цветмстзолото, 1932; Ортин, М. Ф., 
Козлов, В. С. и Котлнр, Н. Н. Обогащение железных руд 
горы Магнитной и Тельбесского месторождения, М.-Л., 1931; 
ортин, М. Ф., проф. Механическое обогащение руд, М., 1931; 
Мостоаич, В. >/., проф. Флотация риддерских сиинцоно-цин-
ковых руд, М., 1932; Ногднноп, О. С Обогащение медных руд 
Минусинского района, М.-Л., 1931; Дэпис, Э. В. Магнитное 
обогащение железных руд, М., 1932; Обогащение и аггломе-
рация железных руд СССР, сб. статей под ред. Чайкина, Н. Н. 
и Парфенова, А. М., М., 1932; Итоги и достижения в области 
обогащения полезных ископаемых, сб. к XV годовщине Октя-
брьской революции, М., 1932. В. К р а с н о н. 

ОБРУЧЕВ.—1) Владимир Афанасьевич — ака-
демик, исследователь Азии. Р. в 1863. Окончил 
Пб. Горный Институт. С 1888 по 1898 был гео-
логом Иркутского Горного Упр.; с 1901 по 1912 
проф. Томского Технологического Ин-та, где 
организовал Горн. Отделение; 1922—29 проф. 
Горной Академии в Москве; в 1929 избран в ака-
демики. Изучал Прибайкалье и Зап. Забайка-
лье, бер. р. Лены, Алтай, золотоносные райо-
ны Ленский, хр. Калбинского, Кузнецкого Ала-

тау, Илинский, Онон-
ский, минеральные ис-
точники — Ниловский, 
Ямаровский. В 1892—94 
участвовал в экспеди-
ции Потанина (см.) в 
Центр. Азию и Китай, IB 
1905, 1906, 1909 исследо-
вал Пограничную Джун-
гарию. Труды О. по Си-
бири касаются, гл. обр., 
докембрия, палеозоя, те-
ктоники и м-ний золо-
та. О. является круп-
нейшим знатоком геоло-
гии Сиб., Сев. и Центр. 
Азии. За свои работы 
по геологии Сиб. и 
Центр. Азии получил 
премию им. Пржеваль-

ского, серебряную, золотую и Константинов-
скую медали от Рус. Геогр. об-ва, премию им. 
Чихачева (дважды: 1898 и 1925) от Парижской 
Акад. Наук, премию им. Гельмерсена в 1918 от 
Рос. Акад. Наук и премию им. Ленина в 1926 
от ЦИК СССР. Всего О. напечатано свыше 200 
работ и более 3.000 рефератов, касающихся пре-
им. Сиб. и Сев. Азии. Гл. печ. труды о Сиб.: 
Древне-палеозойские осадочные породы долины 
р. Лёны между ст. Качугской и Витимской, «Зап. 
Вост.-Сиб. Отд. Рос. Г. Об-ва», т. II, в. 1; Се-
ленгинская Даурия, орографический и геоло-
гический очерк, 2' тома. «Геол. исслед. и развед. 
работ по линии ,Сиб. ж. д.», в. XXII, СПб., 1905 
и 1914; Описание листов геологич. карты Лен-
ского золотоносного района, «Геолог, исследов. 
золотоносных районов Сибири, Ленский рай-
он», 1907, 1910, 1914, 1929, СПб.; Геологические 
обзоры золотоносных районов Сибири, «Золото 
и Платина», 1910, 1911, 1915, 1917; Новые золо-
тоносные районы Вост. Сибири, «Горный Жур-
нал», 1924; Исторический очерк изучения до-
кембрия Сибири, «Зап. Минер. Об-ва», т. 52,1925; 
Geolo^ie von Sibirien, Berlin, 1926 (полная свод-
ка всех знаний о геологии Сиб.); Геологический 
обзор Сибири, М., 1927; История геол. исслед. 
Сибири, периоды 1—III (по 1888). Л., 1931 -
1934, и мн. др. работ, из к-рых нельзя не упо-
мянуть о крупнейших трудах по смежным с 

Сиб. областям: Центр. Азия, Сев. Китай и Нань 
Шань, отчет о путешествии 1892—94, 2 тома, 
СПб., 1900 и 1901; Пограничная Джунгария, от-
чет о путешествиях 1905, 1906 и 1909, Томск, 
1913, 1914, Л., 1932. Кроме того, О. является ав-
тором ряда литер, худ. работ: Плутония, Л., 
1924; Земля Санникова (научно-фантастический 
роман) М., 1926. 

2) Сергей Владимирович—геолог. Р. в 1891, в 
Иркутске. Окончил Московский Университет. 
Зав. Геол. отд. Арктического Института. Уча-
ствовал в ряде геол. экспедиций своего отца, 
проф. В. А. Обручева—Джунгарии, Алтай, За-
байкалье,—затем в самостоятельных исследова-
ниях по Ангаре, Енисею (Вахта, Фатьяниха, Су-
хая Тунгуска, Курейка), Подкаменной Тунгу-
ске, хр. Верхоянскому и хр. Черского, р. Колы-
ме, по Чукотско-Анадырскому краю, по Шпиц-
бергену, Индигирке, Новой Земле. Гл. резуль-
таты работ: 1) Установление (по литер, данным 
и своей работе в 1917) границ Тунгусского угле-
носного бассейна (см.) между Леной и Енисеем, 
занимающего площадь 800.000 км1, подтвержден-
ное дальнейшими работами О., охватывающими 
юж. и зап. часть бассейна. 2) Открытие хр. Чер-
ского (см. Черского хребет) на Индигирке и вы-
яснение орографии и геологии с.-в. части Яку-
тии. 3) Изучение басс. р. Колымы. 4).Изучение 
Анадырско-Чукотского края. Важнейшие печ. 
работы: Тунгусский угленосный бассейн, «Руд-
ный Вестн.», 1918; Графиты и угли Туруханско-
го края, «Горн. Журн>, 1922; Экспедиция на р. 
Индигирку..., «Вестник Геолог. К-тета», 1927, 4; 
В неведомых горах Якутии. Открытие хребта 
Черского, М., 1928; Южная и зап. части Тунгус-
ского бассейна, 2 т., Тр. ВГРС), вв. 164 и 178, с 
атласом, Л., 1932; Колымско-Индигирский край, 
Л., изд. Акад. Наук, 1931, и др. 

ОБРУЧЕВА ВУЛКАН—потухший без кратера 
в ю.-в. части Витимского плоскогорья (см.)- на 
прав. бер. р. Витима, близ устья р. Ингуры. От-
крыт А. П. Герасимовым. Назван именем геоло-
га акад. В. А. Обручева. 

ОБСЕРВАТОРИИ — см. Метеорологическая 
служба. 

ОБСИДИАН — кислое вулканическое стекло 
состава K2Na2AISiu02« различных цветных от-
тенков. Твердость 6—7. Уд. в. 2,2—2,5. Употреб-
ляется для художественных поделок. Крупное 
м-ние близ ст. Бибиковой па Амуре, выше Бла-
говещенска. На Камчатке местное население 
еще в конце XVIII в. выделывало из О. ножи, 
стрелы, копья и т. п. орудия. Разновидности О. 
—кулибинит (см.) и мареканит (см.). 

ОБСКАЯ ГУБА—зал. Карского моря (см.), 
название получил по имени впад. в него в ю.-з. 
его части р. Оби. Ограничен с 3.—вост. побе-
режьем п-ова Ямал, с В.—зап. побережьем Гы-
данского п-ова и о-ва Шокальского, с Ю.—ма-
териком, с Ю.-З.—дельтой р. Оби, с С.—73-й 
параллелью—точнее линией, соединяющей мысы 
Дровяной и Тарасоль. Протяжение с Ю. на С. 
(60°30'—73° с. ш.) ок. 630 км;• при шир., колеб-
лющейся от 30 до 80 км; между параллелями 
68°40' и 69° зал. образует глубокое ответвление 
на В., носящее самостоятельное наименование 
Тазовской губы (см.) по имени реки, впад. в 
эту часть залива. Берега О. г. мало извилисты; 
вост. берег более высок и приглуб, сравнит, с 
зап.; вообще же. берега отмели. Глуб. при вы-
ходе в океан ок. 20 м; по мере продвижения 
па Ю. глуб. постепенно падают и в юж. части 
зал. едва достигают 2,5—3 м. Грунт—мягкий пе-
сок и ил, на отмелях—твердый несок. Течение 
в О. г. слабое, зависит от направления и силы 





ветров; при сев. ветрах вода нагоняется в гу-
бу, при юж. замечается быстрый сгон воды; ам-
плитуда колебаний уровня воды от действия 
ветров достигает величины до нескольких ме-
тров. Приливо-отливные колебания—ок. 2 фу-
тов. Вода в О. г. пресная, вполне пригодна для 
питания паровых котлов, а в юж. части зал. 
и близ устьев впад. в губу речек и для питья. 

Семку и промерные работы, собственно по 
О. г., к наст, времени можно считать закончен-
ными. О. г. достаточно хорошо обставлена для 
плавания; на мысах ее бер. установлен ряд 
опознавательных и предостерегательных зна-
ков, б. ч. к-рых в навигационное время осве-
щается сигнальными огнями. С 1919 в О. г. ве-
дется правильная лоцмейстерская служба (Убе-
косибири). Якорные стоянки с удовлетворитель-
ными убежищами для судов небольшой осадки 
имеются в бухтах Находка (см.), Новый Порт 
(см.) и у мыса Дровяной. Огромное практиче-
ское знач. с момента открытия и исследования 
Гидрографическим отрядом в 1920 получила и 
сохраняет сейчас бухта Новый Порт, служащая 
с 1921 перегрузочным пунктом и убежищем для 
речных флотилий Обь-Иртышской части Кар-
ских экспортно-импортных операций Комсевер-
пути (см. Карская экспедиция). На широте Но-
вого Порта О. г. доступна для судов с осадкой 
до 24 футов. Берега О. г. пустынны, заселены 
редким кочующим туземным населением (нен-
цы-самоеды). Малочисленное рус. население (не-
сколько семей) имеется в пром. селениях Ныда 
и Хэ на юж. бер. губы. Постоянные зимовки, по 
с сменяющимся каждые год-два населением име-
ются с 1924 на бер. бухты Новый Порт, где 
функционируют гидро - метеорологический на-
блюдательный п. с радио ст. Убекосибири и 
пушнозаготовительная торг. фактория Госторга, 
и с 1930 на зап. бер. о-ва Шокальского (Агнеса), 
где Комсеверпутем установлен морской зверо-
бойный и пушной промысловый пункт. 

Навигационный период в О. г. краток. На ши-
роте Нового Порта губа очищается от льда (На-
блюдения 1925—30) впервой декаде июля, через 
30—40 дней после очищения р. Оби у Обдор-
ска. При неблагоприятных ветровых и темпе-
ратурных условиях лета лед остается в губе 
продолжительное время. В 1925 оттечен случай 
наличия на широте мыса Таран льда, воспрепят-
ствовавшего выходу п море экспедиционного 
судна «Разведка» научн. экспедиции Комсевер-
пути в середине и 2-й половине августа. Замер-
зание наступает рбычно в 3-й декаде октября, 
в ноябре зал. покрывается сплошным льдом, в 
суровые зимы достигающим толщины более 1,5 м 
(в 1926/27 Новый Порт—172 см). В устье О. г., 
по наблюдениям Б. М. Житкова (1908), подтвер-
жденным последующими исследованиями, в те-
чение всей зимы остается незамерзшим б. или 
м. значит, водное пространство. Ненцы назы-
вают эту всегда открытую поду—«гнилая вода». 
Величина полыньи непостоянна, колеблется в 
зависимости от суровости зимы. 

За неорганизованностью вывозного транспор-
та, рыбный и морской зверобойный промыслы 
в О. г. в наст, время существуют в зачаточном 
состоянии. Несомненно, что и тот и др. имеют 
большие возможности и перспективы для раз-
вития. Здесь распространены особ, ценные виды 
рыб: нельма, муксун, осетр и т. д.; в губу, особ, 
в сев. часть, нередко заходят огромные стада 
белухи (Delphinapterus leucas pallas.). 

С 1920 О. г. регулярно посещается с внешне-
торг. целями иностранными и сов. морскими су-
дами. Грузооборот Карской экспедиции через 
О. г. и количество посетивших залив морских 

торг. кораблей за время с 1920 по 1930 пред 
ставляется следующим: 

Общий I Количество 
I ̂ грузооборот морских судов о д ы 

1920 9.584,8 11 
1921 18.142,0 К) 
1922 13.1)27,0 5 
1924 7.470,4 2 
1925 8.990,1 3 
192П 12.434,2 3 
1927 15.237,9 4 
1928 14.319,1 3 
1929 34.284,1 13 
1930 5fi.424,9 20 

Рост грузооборота требует сооружения в С), г. 
оборудованного морского перегрузочного порта. 

ОБСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ—см. Западно-Си-
бирская низменность. 

ОБСКИЙ ГОРОДОК (или М у а л ы м с к и й)— 
первый рус. город в Сиб., поставленный И. Ман-
суровым близ устья Иртыша в 1585; с основа-
нием в 1594 Сургута (см.) утратил свое знач.; 
последний раз упоминается в 1010. 

ОБСКО-ИРТЫШСКАЯ ОБЛАСТЬ-выделено 
в 1934 из состава Уральской обл. постановле-
нием президиума ВЦИК от 17 января. В О.-И. о. 
входили два нац. округа—Остяцко-Вогульский и 
Ямальский и 7 районов: Тавдинский, Нижне-
Тавдинский, Тюменский, Тобольский, Ярков-
ский, Вагаевский, Уватский. Центр, обл.—гор. 
Тюмень. В конце 1934 О.-И. о. вошла в состав 
вновь образованной Омской области. 

ОБСКО-Т АЗОВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ (М а-
л ы й Ямал)—расположен на С.-З. Сиб. меж-
ду Обской и Тазовской губами. Юж. граница 
его проходит от устья р. Ныды, впадающей в 
Обскую губу, и до устья р. Пур, впадающей в 
Тазовскую губу (между 66°20' и 69° с. ш. и 
73° до 77°30' в. д.). Обследован впервые в 1931 
только в вост. половине. Дл. ок. 200 км, шир. 
до 130 км. Поверхность п-ова имеет асимметрич-
ное строение. Зап. половина возвышенная, с об-
рывистыми берегами до 40 м выс., сложена пес-
чаными и глинистыми отложениями, со слабо 
разработанным рельефом и неразвитой гидро-
графической сетью. Вост. половина п-ова поло-
гая с низменными берегами, большими отмеля-
ми и имеет более значит, реки—Поелово, По-
еряна, Мунку-Юрибей и др., с обширными бо-
лотами, торфяными отложениями (до 3 м тол-
щины) и залегающим в них в виде линз кри-
сталлическим ископаемым льдом, достигающим 
местами толщины до 2 м (у мыса Юмбур-'сале). 
Весенние воды на десятки км заливают вост. 
побережье, оставляя лишь холмы и гряды, сло-
женные осадками морской трансгрессии и мо-
ренными отложениями. Вост. берега местами 
подвержены обвалам и оползням. Почвы преоб-
ладающие торфянисто-болотные и торфянисто-
глёевые. Поверхность на большей части п-ова 
покрыта тундрами разных типов: на водораз-
делах—кустарниковой с ягодниками, на более 
сухих водоразделах—пушицевой или пятнистой 
тундрой; низинные участки и долины рек по-
крыты осоковой и кустарниковой тундрой, яв-
ляющейся наиб, ценными оленьими пастбища-
ми. Лугов мало, большое обилие мелких, не-
больших озер, характерных для низменной тун-
дры. В юж. части п-ова на водоразделах появ-
ляется лесотундра. Климат п-ова суровый, ср. 
год. t ° —7,8°, для января— 26,6°, июля + 13,6°; 
количество год. осадков 224 мм. Зимы суровы, 
снежный покров на возвышенностях иногда во-
все отсутствует, а в низинах и долинах мощ-
ный. заметает дома и склады. Лето нежаркое 
и обильно «гнусом». Население: ненцы и рус. в 
факториях. Основное занятие—рыболовство и-



охота на песца. Развивается оленеводство, име-
ющее благоприятные перспективы, благодаря 
наличию хороших пастбищ. 

Л и т.: Говорухин, И. С. Очерк растительности летних папт-
бищ сев. оленя и тундрах Обско-Тазоиского полуострова. 
„Землеведение", т. XXXV, и. 1, 193f. А. К. И. 

ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.—В довоен-
ное время в Сиб. О. п. была развита чрезвычаи-
но слабо. Механизированных обувных фабрик 
не было совершенно; имелись лишь небольшие; 
мастерские, организованные на принципах раз-
деления ручного труда. Потребность в кожа-
ной обуви сиб. населения удовлетворялась гл. 
обр. Кунгуром, Сарапулом и частично ремеслен-
никами-сапожниками, а т. наз. «изящная» го-
родская обувь ввозилась из Москвы, Петербур-
га и Варшавы. В 1918 в Сиб. (в границах Сиб. 
края до его разделения насчитывалось 25 обун-
ных мастерских (цензовых) с годовой выработ-
кой 185 тыс. пар разной обуви. Мастерские эти 
не имели механических двигателей и очень не-
большое число машин. В большом ходу среди 
крестьян была местная обувь: чирки, ичиги, 
бродни, бахилы, выработка к-рых велась ку-
старным и ремесленным способом, преим. в Ир-
кутске, Чите, Минусинске и Барнауле. 

После национализации пром-сти в 1920 рабо-
та на обувных предприятиях вплоть до 1926 
производилась прежним ручным способом, по-
чему и рост продукции шел чрезвычайно мед-
ленным темпом. Валовая выработка обуви со-
ставляла (в тыс. пар): в 1921/22—103, в 1922/23--
122, в 1923/24—126, в 1924/25—220, в 1925/26— 
270, в 1926/27—281 тыс. пар. 

В 1926 организовался Сиб. краевой трест ко-
жевенно-обувной пром-сти (Сибкожтрест) и на-
чинается техническая реконструкция сиб. обув-
ной промышленности. Сибкожтрест оборудовал 
обувными машинами две мастерских: п Томске 
и в Красноярске; в 1928 ликвидировал Томскую 
обувную фабрику, а оборудование ее перевез 
на Красноярскую фабрику «Спартак». Послед-
няя была реконструирована и превращена в до-
вольно значит, фабрику' механической обуви. 

"При трехсменной работе производственная 
мощность ее составляет в год 1.000 тыс. пар 
обуви. Фабрика специализировалась на произ-
водстве яловой обуви. В 1929 Сибкожтрестом 
частично Механизируется кустарная обувная ма-
стерская и Иркутске, с доведением производ-
ственной мощности до 600 тыс. пар хромовом 
обуви в год. В 1930 и 1931 проводится механиза-
ция кустарной мастерской и Омске. В 1931 она 
дала 285 тыс. пар обуви, фабрика специализи-
ровалась на яловый сапог для снабжения' спец. 
обувыо рабочих горной пром-сти. В 1933 фаб-
рика переведена в новое помещение, пополне-
на новыми машинами, и ее производственная 
мощность при трехсменной работе доведена до 
500 тыс. пар. Общая мощность сиб. обувных 
фабрик не превышает, т. о., 2.100 тыс. пар обу-
ви в год. Между тем, уже для 1930 потребность 
населения Зап. и Вост. Сиб. в обуви исчисля-
лась в размере 5.260 тыс. пар (при ср. душеной 
год. норме в 0,53 пары). Завоз обуви из европ. 
части СССР невелик и потребность населения 
в значит, степени удовлетворялась (до послед-
него времени) кустарной пром-стыо и одиноч-
ками ремесленниками-сапожниками. 

По данным обследования мелкой и кустарной 
пром-сти в 1927 в Сиб. (в границах до разделе-
ния края) сапожным ремеслом занималось 21.777 
лиц, из них 6. i04 в городах и 15.673 в сел. мест-
ностях. За 1927 ремесленниками и кустарями 
выработано было 1.863 тыс. пар обуви, в т. ч. 

в городах 797 и в сел. местностях—1.066 тыс. 
пар. Дальнейшие годы говорят о незначит, ро-
сте сапожного промысла. Для 1929 производ-
ство кустарной и ремесленной обуви можно 
принять не свыше 2.100 тыс. пар. 

В Зап. Сиб. на 1932 состояние цензовой О п. 
определялось след. цифрами: число предприя-
тий—27, из них гос.—9 и кооперативах—18; 
общее число рабочих—3.446. Валовая продук-
ция в тыс. руб.: в 1930—8.149 (что дает в нату-
ре 545 тыс. пар разной обуви), в 1931—16.740. 
В виду несоответствия роста населения Зап,-
Сиб. края с наличием обувной пром-сти, начата 
постройка в iH.-Сиб. новой обувной фабрики с 
пропускной способностью в 6,5 млн. пар, ич 
к-рых до 50% яловой, а остальная легкая сурро-
гатированная с текстильным верхом и резино-
вой подошвой. Фабрика будет иметь до 4.000 
рабочих. Постройка этой фабрики заканчива-
ется в 1935 году. По перспективному плану 
имеется в виду построить еще фабрику в Ста-
линске, производительностью в 3 млн. нар. Кро-
ме того, омская фабрика реконструируется до 
пропускной способности в 1 млн. пар. 

В Вост.-Сиб. крае в 1933 было выпущено 660 
тыс. пар обуви, из к-рых 14% ичигов, вырабо-
танных Читинским кож. заводом. В 1934 обув-
ные фабрики Вост.-Сиб. края должны дать 
1.100 тыс. пар обуви: Красноярская фабрика 
50%, Иркутская—27%, Читинская—20% и Чп-
койская — 3%. Во втором пятилетии намечена 
также реконструкция Красноярской фабрики, 
производственная мощность к-рой к 1937 выра-
зится в 2.000 тыс. пар. Мощность Иркутской 
фабрики к тому же сроку доводится до 1.500" 
тыс. пар. При норме потребления 0,9 пар обуви 
в год на человека, потребность в обуви к кон-
цу пятилетия будет покрыта полностью. 

Л и т.: Новицкий, С. и Ушакоп, J1. Сибирская обувная 
фабрика, Н.-Спбирск, 1929. 

ОБУВЬ.—Хоз.-бытовые и пр. условия опре-
делили форму и способы украшения местной 
сиб. обуви. Обычно сиб. О. - без каблуков, на 
мягкой подошве, удобной для ходьбы по снегу 
и бесшумного приближения охотника к зверю. 
Его дальние переходы в стужу по глуб. снегу 
требуют О., крепко сидящей на ступне, и с вы-
соким, не спускающимся голенищем; отсюда--
способ укреплять О. на ноге, стягивая еззди 
пятку или обматывая у щиколотки и колена 
ремешками, а у очень высокой О. прикрепляя 
голенище к поясу. О. шьется преим. из мате-
риалов, добываемых на месте ее ношения: из 
шкур—мехом внутрь или наружу (т. наз. тор-
баса, унты), из ровдуги (см.) у якутов, из 
рыбьей кожи у гиляков, гольдов. В украшении 
О. сказывается вкус туземца к колоритным со-
четаниям и искусному использованию материа-
ла. По внешнему виду и, гл. обр., по форме 
носка сиб. О. можно разделить на две груп-
пы. Одна имеет ясные следы влияния соседних 
стран—Монголии и Китая. Носок этого вида О. 
загнут наверх. Ко второй группе относится О. 
с гладким носком. Гл. часть ее составляет мехо-
вая О. Если мех—шерстью наружу, то прие.\г 
шитья прост: высокое голенище и головка по 
выкройке набираются из кусков меха, по б. ч. 
снятого с ног оленя (камасы); О. же из др. ма-
териалов придают фасон различными способа-
ми. При плоском округленном и треугольном 
носке (чукчи) прием прикрепления подошвы 
обычен. Если же носок имеет выпуклую форму,, 
то головка выкраивается с поперечным разре-
зом (гиляки, качинцы). Излюбленный, прием 
оформления носка при помощи перегнутой ш* 



верх подошвы имеет много вариантов, к-рые 
различаются между собою, гл. обр., фасоном 
загнутой на носок подошвы. Кроме различ-
ных способов оформления носка в О. имеется 
также несколько приемов прикрепления головки 
к голенищу: или это — голенище, выкроенное 
целиком с головкой из одного или двух кусков 
со швсци сзади, с боков или спереди, или это— 
•самостоятельно выкроенная головка и голени-
ще, или, наконец, задок цельный с голенищем, 
а головка отдельно, прикрепленная спереди к 
голенищу мысом, -как в рус. сапоге (орочоны, 
•чукчи, карагасы). По характеру материала О. 
изготовляется из меха, ровдуги («чикульки»— 
•невысокие сапоги и «купыри»—летняя обувь у 
тунгусов), кожи (бродни, чирки у рус.), мате-
рии, рыбьей кожи (гиляки, гольды) и войлока 
и крапивки (айны). Подошва делается, обычно, 
из той же кожи, что и верх О.—из лосиной, 
или из кусков шкуры с подошвы оленя («щек-
тари» у чукчей). О. туземцев украшена орна-
ментами искуснейшей работы. Одно из люби-
мых украшений — вышивка крупным бисером 
(тунгусы, орочоны, долгане, ламуты), яркие то-
на к-рых красиво сочетаются с нежными то-
нами меха и снега; естественным украшением 
служит мех в виде тончайших инкрустаций и 
выпушек (чукчи, коряки); можно встретить так-
же инкрустации из кожи (сойоты), рыбьей кожи 
(гиляки, гольды), замши (гольды), материи (ко-
ряки); широко используется украшение из по-
лос и кантов материи в сопоставлении ярких 
тонов (гиляки, гольды, коряки, якуты, орочо-
ны); не так ярки, но изящны украшения вышив-
кой—гладью и строчкой (гольды, якуты, коря-
ки, русские на Анадыри). 

Л и т . : Штернберг, Л. Гиляки, М.; 1905; Серошевский, В. 
Якуты, СПб.. 1896; Миддендорф, А. Путешестпис иа север 
н носток Сибири, ч. II, отд. VI, СПб., 1878; Третьяков, П. 
Туруханский край, СПб., 1871; Кон, Ф. Предварит, отчет по 
экспедиции в Урянхайскую землю, „Изн. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. 
•Об-иа", т. XXXIV, в. 1, 1903. Е. К а л и н и н а . 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.—Развитие О. п. 
Зап.-Сиб. края получило широкий размах в го-
ды первой пятилетки. Только в 1930 сеть увели-
чилась с 83 единиц до 468, а мощность с 89 тыс. 
блюд в сутки до 757 тыс. Наиб, рост О. п. имел 
место в Кузбассе. На 1 января 1934 по основ-
ным организациям (не считая заведений О. п., 
•открываемых учреждениями, самодеятельных в 
колхозах и т. д.) число предприятий О. п. до-
стигло в городах 933 единиц с общей мощно-
стью в 1.537 тыс. блюд в сутки (в т. ч. в Кузбас-
се соответственно—292 и 571 тыс.), в сельском 
секторе—1.326 и 497 тыс. Оборот предприятий 
'О. п. вместе с буфетами достиг 230 млн. руб., 
что по отношению к розничному товарообороту 
края составляет 12,3%, а по городу 18%. Надо 
отметить, что в связи с ростом совхозов и МТС 
и соц. реконструкцией в сел. секторе О. п. силь-
но развилось в последние годы. Налаживанием 
•О. п. занимаются кооперативные и гос. учреж-
дения. Роль отдельных организаций в развитии 
О. п. за 1933 видна из данных оборота (в млн. 
рублей): 

В горо-
дах 

В т. ч. 
и Куз-
бассе 

В сел. 
секторе Всего 

Отд. рбч. снабження пром. 
Организации Комиссариата 

снабжения 
Кооперация 
Организации, обслужи-

наюише транспорт 

В с е г о 

(58 М 74 

22 г. 22 
Ж в 41 97 

Г(7 3 .37 

18.3 47 2,40 

О. п. в крае охвачено ок. 800 тыс. трудящихся 
(в важнейших пролетарских центрах, рабочие 
основных отраслей пром-сти — почти полно-
стью). Контингенты школьников и студентов 
также обслуживаются О. п. почти полностью и 
в большинстве в спец. столовых. В целях содей-
ствия выполнению и перевыполнению промфин-
планов, во многих столовых организовано вне-
очередное и улучшенное питание (на особых 
столах) ударников. 

После спец. постановления ЦК ВКП(б) о ме-
рах улучшения О. п. работа столовых значит, 
улучшилась, особ, там, где развиты социалисти-
ческие методы труда. Однако в ряде столо-
вых организация обслуживания и качество обе-
дов все еще находятся на невысоком уровне. 
Причины: слабая борьба за осуществление на 
практике 6 условий тов. Сталина, за дополни-
тельные продовольственные ресурсы путем ор-
ганизации при предприятиях откормочных пун-

•ктов, слабая борьба с потерями и порчей про-
дуктов. 

Во втором пятилетии сеть О. п. в соответствии 
с решением XVII парт, с'езда вырастет в два с 
половиной раза. Материально-техническая база 
О. п. будет реконструирована. 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РАБОЧИЕ.— 
В годы самодержавия работники ресторанов и 
гостиниц в крупных гор. Сиб. (Омск, Томск, 
Красноярск, Иркутск, Владивосток) насчитыва-
лись лишь сотнями чел., да и те были разоб-
щены и неорганиэованы. Их рабочий день не 
был ограничен. Зар. плата поваров и др. работ-
ников кухни была ничтожма, а официанты ра-
ботали исключительно «на чаевых». Первые за-
бастовочные выступления работников томских 
ресторанов в 1905, были безуспешны. Требова-
ние 8-час. дня работники ресторанов и гости-
ниц «первые выдвинули через своих представи-
телей в смешанных комиссиях при гор. думах 
в 1912 (Томск, Иркутск, Красноярск). Еще бо-
лее разобщены были работники домашнего 
хоз-ва («прислуга»), труд к-рых находил очень 
широкое применение. Они также не имели ни 
нормированного рабочего времени, ни дней от-
дыха. Только после Февральской рев. все эти 
группы работников начинают вовлекаться в 
проф. движение, организуя местами общие «со-
юзы поваров, официантов и домашней прислу-
ги». Началась повсеместно борьба за 8-час. 
день, за еженедельный отдых и отмену чаевых. 
Окончательно все эти требования были закреп-
лены только в 1918, после победы ? Сиб. Ок-
тябрьской революции. Работники литания при-
няли участий в национализации частновладель-
ческих предприятий и в организации обще-
ственного питания. В дни контр-рев. 1918—19, 
О. п. р. потеряли почти все добытые завое-
вания. Союзы поваров местами продолжали су-
ществовать, организовав свои собственные сто-
ловые и превратившись, по существу, в произ-
водственные артели. 

После восстановления сов. власти в 1920 бы-
ли организованы губ. отделы «профсоюза ра-
ботников народного питания и общежития» 
(Нарпит). В 1921 в Сиб. насчитывалось ок. 
3,5 тыс. чл. союза, работавших, гл. обр., в об-
щественных столовых. В 1925 союз уже насчи-
тывал 6.000 чл. (при 25% безработных), а к 1930 
число членов союза возросло до 11,5 тыс., при 
этом безработица к 1930 совершенно была лик-
видирована. Охват союзным членством работа-
ющих в предприятиях дошел в 1925 до 95%, но 
в 1930, в связи с быстрым развитием обществен-
ного питания, снизился до 80%. Число женщин 



по годам колебалось от 87 до 88%; за 1930 чи-
сло дом. работниц снизилось до 20% (ранее 
•было не менее 50%) за счет роста производ-
ственной группы. Все члены союза, работаю-
щие в предприятиях, охватываются кол. дого-
ворами. Домашние работницы члены союза ох-
ватываются труд, договорами на 100%, не чле-
ны по отдельным городам от 30 до 70%. Ср. 
зарплата на предприятиях возросла за 1928—30 
•с 23 до 55 руб. в месяц, дом. работниц (при 
готовом столе и'квартире) с 5 до 25 руб. в ме-
сяц. Особ. знач. имела культурно-просветитель-
ная работа союза. В 1930 обучалось ок. 2,5 тыс. 
неграмотных и малограмотных. 

Первый Сиб. Краевой с'езд Нарпита состоял-
ся в 1925. Он об'единил 12 окр. отделений, ор-
ганизованных в более крупных городах. В 1931 
Нарпит был реорганизован в Союз работников 
«общественного питания», с передачей в союз 
гор. рабочих (б. союз коммунальников) домаш-
них работниц и работников гостиниц. Первый 
Зап.-Сиб. краевой с'езд союза состоялся 22 
февр. 1931. На 1 яив. 1933 союз имел свои ор-
ганизации в 41 населенном пункте, при общем 
количестве членов в 22 тыс. чел., об'единяя 
92,5% работниц. Соц. соревнованием было охва-
чено 30%, ударничеством 35% и хоз. рас-
четными бригадами 20% работающих. Ср. раз-
мер месячной зар. платы за 1932—08, р. 33 к. 
На культурно-массовую работу работу в 1932 
затрачено 263 тыс. рублей. в. ш. 

ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНИЯ О НАЧАЛЬНОМ 
•ОБРАЗОВАНИИ—дореволюционные обществен-
ные организации. Гл. задачами об-в по уста-
вам были: «содействие городским общественным 
управлениям материальными средствами в улуч-
шении положения приходских училищ»; «по-
мощь беднейшим и способным ученикам при-
ходских училищ (одежда, обувь, учебники) и 
доставление способнейшим из них средств для 
продолжения образования в ср. уч. заведениях». 
Первым по времени возникновения является 
Томское об-во (1882—1906), вторым—Краснояр-
ское <1884—1919). По их типу в 80-х и 90-х го-
дах возникли и существовали об-ва: Омское, 
Барнаульское, Бийское, Акмолинское, Семипа-
латинское, Минусинское, Енисейское, Ачинское, 
Курганское, Тюменское, Петропавловское, Нер-
чинское и др. Помимо своих прямых задач об-
на занимались и внешкольно-просветительными. 
Так, Томское об-во за 24 года своего существо-
вания организовало: вечерние повторительные 
курсы для окончивших гор. нач. училище; вос-
кресные классы технического рисования, вос-
кресные публичные чтения, пар. бесплатную би-
блиотеку, музей прикладных знаний; для би-
блиотеки и музея было построено каменное 
здание. Красноярское об-во, кроме открытия и 
содержания 6 начальных училищ, переданных 
п 1903 в ведение и содержание Гор. управы, 
организовало и содержало: воскресные школы, 
пар. чтения, педагогический музей, книжный 
склад, 2 библиотеки-читальни, детскую площад-
ку, летнюю колонию для беднейших учеников 
гор. начальных училищ, а в 1915 Построило Дом 
работников просвещения с библиотекой, педа-
гогическим музеем и книжным складом, с об-
ширной аудиторией и сценой. Основными ста-
тьями прихода об-в служили: членские взносы, 
пожертвования, подписные листы и пр. Число 
членов в крупных об-вах достигало 1.000— 
1.200. Действуя в соц.-полит. обстановке цар-
ской России и оперируя методами филантро-
пии, О. п. являлись либеральной несуществен-
ной «поправкой» к существовавшей сист. нар. 

образования. После рев. они явились пережит-
ком в новой сист. нар. образования и прекра-
тили свое существование. А. ш. 

ОБЩЕСТВА ДОБРОВОЛЬНЫЕ — массовые 
организации трудящихся, ставящие задачей 
об'единение широких масс для содействия соц. 
строительству в областях: укрепление оборо-
носпособности Страны (Осоавиахим, РОКК), ин-
тернационального воспитания (МОПР), развер-
тывания культурной рев. (ОДН, ОДД, СВБ), ов-
ладения техникой (ЗОТ, Автодор, ОДР, ЗПКФ) 
и др. В Зап.-Сиб. крае О. д. об'единяют па 1934 
до 1.200 тыс. трудящихся. В росте О. д. нашел 
свое выражение рост активности рабочего клас-
са и широких трудящихся масс города и дерев-
ни. Ряд организаций (Осоавиахим, Автодор, 
ОДН, ОДР, РОКК и др.) за годы первой пяти-
летки удвоили и утроили £вои ряды. Строитель-
ство 2-й всесоюзной угольно-металлургической 
базы, ряда пром. гигантов, новых ж. д., рост ра-
бочего класса, совхозное и колхозное строи-
тельство, бурный рост соц. соревнования и 
ударничества значит, расширили базу работы 
добровольных обществ. О. д. перешлИот «куль-
турнических», обособленных методов работы к 
активной, непосредственной работе в соц. стро-
ительстве путем: а) перенесения центра тяже-
сти работы на борьбу за скорейшее построение 
заводов и шахт; б) непосредственного участия 
и возглавления ударного движения и соц. сорев-
нования в деле выполнения пром.-фин. планов 
и освоения новой техники; в) содействия в под-
готовке кадров: летчиков, радистов, специали-
стов тракторного дела и т. д.; г) активизации 
работы по осуществлению лозунга партии о 
внедрении техники в широкие массы; д) помо-
щи парт, организациям и политотделам в деле 
политического и организационно-хозяйственно-
го укрепления колхозов. 

Работа отдельных О. д. характеризуется след. 
данными: О с о а в и а х и м . Предшественниками 
этого об-ва были Военно-научное общество 
(ВНО), организованное в Сиб. в 1921 и впослед-
ствии реорганизованное в Об-во содействия 
обороне (ОСО), Об-во друзей Воздушного фло-
та (ОДВФ) и Доброхим, организованные в Сиб. 
в 1923; последние два об-ва в конце 1925 об'-
единены в об-во Авиахим и в начале 1927 слиты 
с ОСО под общим названием Осоавиахим (Об-
во содействия обороне, авиации и химизации). 
В развитии Осоавиахима в Сиб. можно разли-
чать следующие основные этапы: в период 
I краевого с'езда (1927) об-во занималось общей 
пропагандой необходимости обороны и делало 
лишь первые попытки перехода к систематиче-
скому обучению трудящихся военным знаниям 
путем организации стрелковых, авиационных, 
химических кружков. После II краевого с'езда 
(1929)'зарождается планеризм (Красноярск, Ми-
нусинск). В период III с'езда (1931) в центре 
внимания стоят задачи перестройки работы под 
углом проведения в жизнь важнейших решений 
XVI с'езда ВКП(б), в частности участия об-ва в 
выполнении пятилетки и создании Урало-Куз-
нецкой угольно-металлургической базы. Развер-
тываются соц. соревнование и ударничество, со-
здаются ударные бригады имени Осоавиахима 
на производстве. III пленум ЦС Осоавиахима 
когда во главе Об-ва встал Р. П. Эйдеман (см.У, 
кладет начало резкой перестройки работы об-вл. 
Аппарат очищается от классово-чуждых элемен-
тов. Руководство перестраивается на основах 
конкретности и оперативности. К концу 1933 
зап.-сиб. организация Осоавиахима насчитыва-
ла в своих рядах ок. 500.000 членов. Имела свою 



авиационную школу, давшую ряд выпусков лет-
чиков, аэроклубы на местах, широкую сеть 
кружков планеризма (150 планеров) и кружков 
авиамоделизма. Краевая планерная школа (гор. 
Минусинск) ежегодно готовит десятки инструк-
торов планеризма. Впервые в 1933 успешно 
практикуются безмоторные парящие полеты. 
Пилот Колягин в Сталинске делает ряд удач-
ных парящих длительных полетов. Ряд юных 
авиамоделистов на осенних всесоюзных сорев-
нованиях 1933 (Трунченко, Юрмазов, Рудоме-
тов) дают всесоюзные рекорды и занимают пер-
вые места. Край по авиамоделизму берет пере-
ходящее Красное знамя за массовость (10.000 
авиамоделистов) и качество. Впервые в 1933 осо-
авиахимовская авиация широко практикует 
агитполеты по краю, охватывая ими десятки 
районов и связываясь непосредственно с кол-
хозами. Впервые в этом же году Осоавиахим 
показывает трудящимся прыжки с парашютом, 
Выпускается агитационный фильм «Путь к са-
молету». Организуются слеты юных моделистов, 
планеристов, авиационные праздники. В 1933 в 
Н.-Сиб. заложен первый в Союзе клуб юных 
пилотов. Растут количественно и крепнут учеб-
ные пункты и лагеря Осоавиахима. Проявляет-
ся новая форма работы—подвижной учебный 
пункт, что дает возможность глубоко проник-
нуть в деревню, колхозы и совхозы. ВЦИК 
СССР отмечает успешный ход перестройки 
Зап.-Сиб. организации Осоавиахима награжде-
нием председателя организации (т. Б. Каврай-
ский) специальной грамотой. 

Широко развертывается в крае стрелковый 
спорт, систематически проводятся стрелковые 
соревнования, работает стационарная и ряд по-
движных стрелковых школ. Учебный комбинат 
Зап.-Сиб. Краевого Совета развернул большую 
работу по курсовым мероприятиям, по подго-
товке и переквалификации кадров разнообраз-
ных специальностей. К 1933 относится постанов-
ка военно-морской работы, организуется впер-
вые в крае звездный шлюпочный поход. Стро-
ится первое учебное судно. Активную роль в 
деле перестройки Осоавиахима играют комсо-
мольские организации. Самолеты об-ва не слу-
чайно носят названия «Беловский комсомолец», 
«Барнаульский комсомолец», «Барабипский ком-
сомолец» и т. п.,—они приобретены па средства, 
собранные исключительно комсомольскими 
организациями. 

Вост.-Сиб. краевая организация О. создалась 
в 1930. В 1934 в ней состояло 201.260 чел., в т. ч. 
65.000 рабочих, 50.000 колхозников, 30.000 уча-
щихся. Ячеек 2.883. Об-вом построена Краевая 
кавалерийская школа, организована краевая 
планерная станция. Приступлено к строитель-
ству краевой школы гражданских пилотов. Со-
брано на дирижаблестроение 400.000 руб. Мздан 
ряд плакатов, листовок и альбом дирижабле-
строения. Засеяно 3.650 «га обороны», подготов-
лено для борьбы с вредителями сел. хоз-ва 600 
чел., организовано с этой же целыо 95 отрядов. 

М е ж д у н а р о д н а я о р г а н и з а ц и я по-
м о щ и й о р ц а м р е в о л ю ц и и (МОПР) в Сиб. 
была организ. в конце 1923 в Н.-Сиб. и Красно-
ярске. Оформление окр. организаций произо-
шло в 1925. В январе 1930 на 1 сиб. краевой кон-
ференции был избран Краевой комитет. К этому 
времени МОПР п Сиб. об'единял 174.245 членов 
и имел 3.987 ячеек. На территории Зап. Сиб. на 
1 ноября 1933 МОПР имел 4.129 ячеек, об'еди-
нявших 220.000 чл. об-ва (рабочих 30,9%, кол-
хозников 27,5%). Партийная прослойка состав-
ляла 9,6%, комсомольская 13%. Для помощи уз-

никам капитала в 1932 собрано 349 тысяч руб. и 
за 10 месяцев 1933 — 274.370 руб. Организация 
шефствует и имеет сист. связь с полит, заклю-
ченными 12 тюрем (Болгарии, Венгрии, Герма-
нии, Китая, Литвы, Польши, США и Франции). 
По инициативе об-ва, в городах Сиб. проводи-
лись массовые демонстрации протеста против 
зверств буржуазии и фашистского террора (де-
монстрация против казни Сакко и Ванцетти, 
против казни генерального секретаря китайской 
компартии, против готовившейся казни 8 нег-
ров в Скотсборо, в защиту бастующих горняков 
Англии и др.). Ведется широкая массовая работа 
по интернациональному воспитанию. Па важ-
нейших ударных пром. стройках Сиб.—заводах 
и шахтах—работает ряд ударных мопровских 
бригад. В совхозах и колхозах МОПР органи-
зует опорные нп., практически участвуя в соц. 
строительстве деревни и политических с.-х. 
кампаниях. В 1933 засеяно 1.704 га, проведем 
ряд интернациональных субботников, сотни со-
браний и бесед с колхозниками, 26 районных 
совещаний и т. д. В Вост.-Сиб. крае об-во орга-
низовалось в 1930. К 1934 Краевой к-тет МОПР 
об'единял 35 район, к-тетов и обл. к-теты Б.-М. 
Республики и Читинской области. Общее коли-
чество членов ок. 100.000 чел., гл. обр. рабочих, 
колхозников и служащих. Имеется также 101 
кружок юных друзей МОПР, об'единяющих ок. 
14.000 человек. 

О б щ е с т в о Д о л о й Н е г р а м о т н о с т ь 
существует в Сиб. с 1924 и является, наряду с 
Осоавиахимом, наиб, крупным об-вом, имеющим 
наиб, распространение в деревне. ОДН насчиты-
вает в Зап.-Сиб. крае до 300.000 членов и 100 
тыс. юных друзей ОДН. На 1 янв. 1934 район-
ные отделения ОДН созданы в 98 районах края 
из 107. Основная задача об-ва—содействие пра-
вительству в деле скорейшего завершения лик-
видации неграмотности и малограмотности—си-
лами и средствами сов. общественности. До 
1928 ОДН принимало участие в ликбезработе и 
размере 25% всего гос. плана ликвидации не-
грамотности. За период с 1925 по 1933/34 сила-
ми ОДН обучено 850 тыс. чел.; мобилизовано' 
общественных средств 3.350 тыс. руб.; издано 24 
названия книг и учебников с тиражем 500 тыс. 
экземпляров. С 1931 по 1933 Крайсоветом ОДН 
совместно с краевым отд. нар. образования из-
давалась газ. «За грамоту». В 1933 —34 ОДН взя-
ло на себя обязательство по активному участию 
в деле завершения ликвидации неграмотности в 
крае: из общекраевого плана 500 тыс. чел. си-
лами и средствами ОДН обучено 220 тыс. чел. 
или 46%. Развернута широкая работа по подго-
товке культармейцев. Об-во содержит на своем 
бюджете сотни школ грамоты и школ малогра-
мотных для взрослых. В Вост.-Сиб. крае ОДН 
организовалось в 1930. В 1932 имелось по 48 
оайонам 1.460 ячеек, с общим количеством чле-
нов—47.000 человек. Сюда же можно прибавить 
10.000 членов «друзей ОДН». Число культармей-
цев около 4.000 человек. 

А в т о д о р . Первые организации возникают в 
1927 в Омске, Н.-Сиб., Барнауле и Бийске. Рабо-
та вначале имеет характер организации кружков 
по изучению автомобиля. В декабре 1928 создан 
краевой центр. К моменту I Краевого с'ездл 
об-ва «Автодор» (февраль 1930) организация на-
считывала 19.000 членов, об'единяемых 428 ячей-
ками. На 1 окт. 1933 организация выросла i? 
Зап.-Сиб. крае до 103 тыс. членов и число ячеек 
до 908, об'единяемых 76 районными советами. 
Основной актив об-ва составляют рабочие авто 
тракторных и дорожных предприятий. По соц. 



составу в об-ве преобладают рабочие (свыше 
50%) и колхозники (свыше 20%). Со времени 
I краевого с'езда основной практической зада-
чей об-иа является—содействие автомобильно-
тракторному и дорожному строительству—борь-
ба с бездорожьем и борьба за рациональную 
эксплоатацию автотракторного парка. С начала 
1932 об-во развернуло большую работу по под-
готовке автомобильно-тракторных и дорожных 
кадров: в 120 автомобильных кружках на пред-
приятиях обучалось до 2.000 чел., работало 7 
стационарных курсов, подготовивших 720 шо-
феров, 60 дорожных десятников, обучено авто-
мобильно-тракторному делу 3.000 заочников. 
Проводится внедрение в массы технических зна-
ний; работает свыше 1.000 кружков по изу-
чению авто-тракторной и дорожной техники 
с 8.000 обучающихся. Организация Автодора 
включилась в работу по улучшению дорог, в 
проведение среди масс раз'яснений закона о до-
рожной повинности, в руководство и ведение ра-
бот по ряду об'ектов дор. строительства, в про-
ведение силами об-ва ремонта тракторов и с.-х. 
машин, в изготовление на предприятиях запас-
пых частей и т. д. В 1933 организовано И учеб-
ных баз по подготовке шоферов, создана образ-
цовая краевая автошкола шоферов на 700 чел. 
Силами об-ва в 1933 построено грунтовых до-
рог до 8.750 км, ремонтируются старые дороги, 
заключено 345 договоров на шефство над доро-
гами и дорожном строительством, построено 
812 м новых мостов, 16.733 м-'1 насыпей. В Вост.-
Сиб. крае Автодор об'единяет ок. 12.000 членов, 
в т. ч. 5.000 рабочих, 2.300 военнослужащих, 
2.000 крестьян-колхозников и ок. 2.000 служа-
щих. Практическая деятельность Автодора в 
Вост. Сиб. еще не развернута. 

Р о с с и й с к о е о б щ е с т в о К р а с н о г о 
к р е с т а и п о л у м е с я ц а . В Сиб. Об-во Крас-
ного креста было организовано в 1922. На 1 янм. 
1!)34 оно насчитывает в своих рядах 165.000 чле-
нов и 21.000 Юных друзей РОКК и имеет 1.687 
ячеек. Основные задачи об-ва: подготовка насе-
ления к санитарной обороне страны и массово-
оздоровительная работа — эпидемические отря-
ды, сан. посты, прививочные отряды. До 1934 
об-вом организовано: дезопунктов 15, подвиж-
ных банно-прачечных отрядов 1, прививочных 
отрядов 65, мед. пунктов 6, санпостов 3.705, сан-
штурмов, санпоходов 304, сестренских пп. 
первой помощи 10, медбригад 325. Параллельно 
развернуты большие оздоровительные меропри-
ятия среди малых национальностей С. по борьбе 
с сифилисом, трахомой, туберкулезом. На С. 
проводится также большая обследовательская 
оабота. Выпускается спец. лит-ра на языках ко-
ренных народностей. Средствами Красного кре-
ста содержится вен. пункт в Ойротии (Усть-
Кан), лечебный отряд в Напассе (Нарым), пио-
нерский лагерь на 100 детей ойротцев в Чемале 
и спец. отряд по борьбе с трахомой в Хакасии. 
Широко развертывается сеть лечебно-профилак-
тических учреждений РОКК, лечебниц, аборта-
риев, амбулаторий, поликлиник в Омске, Томске, 
Ленинске, Барнауле и др. городах. Большая ра-
бота проделана и ведется об-вом по подготов-
ке военно-санитарных и медицинских кадров. За 
последние годы особое внимание уделяется об-
служиванию новостроек (Кузбасс, Металло-
строй) на обслуживание цехов, забоев, шахт 
бригад, столовых и т. п. путем расстановки сан-
постов, организации подземных пунктов первой 
помощи, поликлиник, зубных кабинетов, амбу-
латорий, парикмахерских. В Вост.-Сиб. крае 
РОКК организован в 1930. На 1 окт. 1931 име-
лось 1.199 ячеек об-ва, об'единявших 60.000 чле-

нов об-ва, проведено свыше 20 курсов медицин-
ских сестер, создано 520 кружков первой помо-
щи, 20 санитарных дружин. Об-вом проведен 
ряд оздоровительных мероприятий в колхозах: 
открыто 70 ясель, 8 детплощадок, 27 медпунк-
тов, отправлено 9 врачебных отрядов на поляр-
ный север. В качестве хозрасчетных предприя-
тий РОКК содержит 3 аптеки, поликлинику и 
33 парикмахерских, ряд амбулаторий и п. пер-
вой помощи, хирургическую инструментальную 
мастерскую, дезинфекционное бюро, диагности-
ческую лабораторию. 

С о ю з В о и н с т в у ю щ и х Б е з б о ж н и -
к о в (СВБ) —возник в Сиб. н ряде городов 
(Омск, П.-Сиб., Томск) в 1925—в виде отдельных 
ячеек друзей газ. ^Безбожник». В 1927 они 
оформляются, создаются район, и окр. к-теты. 
Краевой ц. СВБ организован в июне 1928. Об-во 
П Р О В О Д И Т большую антирелигиозную раз'ясни-
тельную работу среди трудящихся масс города 
и села, тесно увязывая ее с задачами соц. стро-
ительства и классовой борьбы. Наблюдающееся 
резкое снижение религиозного и особ, сектант-
ского движения, массовые требования крестьян-
колхозников о закрытии церквей в значит, сте-
пени связаны с работой СВБ. Все более вне-
дряется работа об-ва на пром. стройках. На Куз-
нецкетрое работают ударные бригады безбож-
ников, то же на других пром. стройках, на 
транспорте. Проводится курсовая работа по под-
готовке кадров, районные, сел. курсы), органи-
зован радио-антирелигиозный факультет. Ячей-
ки СВБ активно проводят с.-х. кампании. С 1930 
по 1933 численность об-ва по Зап.-Сиб. краю 
увеличилась с 63.550 до 120.300 членов. Большая 
часть организации падает на деревню. Партий-
ная прослойка в об-ве составляет до 35% и 
комсомольская до 25%. В Вост.-Сиб. крае на 1932 
общее количество членов СВБ доходило до 
30.000 человек. 

О б щ е с т в о « З а о в л а д е н и е т е х н и -
кой»—возникло в Сиб. в октябре 1929, по ини-
циативе Варнитсо, с одновременным созданием 
краевого орг. бюро. Об-во ставит своей основ-
ной задачей овладение техникой и популяриза-
цию технических знаний в широких раб. массах 
и среди колхозников на основе решений ЦК 
партии и Крайкома ВКП(б) по тех. пропаганде. 
В 1933 число ячеек ЗОТ по Зап.-Сиб. краю до-
стигает 465, с охватом 44.251 человек. 

В с е с о ю з н о е о б щ е с т в о и з о б р е т а т е -
л е й (ВОИЗ)—создано по инициативе Зап.-Сиб. 
Краевого Совета профсоюзов в 1931. Оргбюро, 
организовав к янв. 1932 24 ячейки об-ва, с чис-
лом членов 938, созвало в 1932 краевой с'езд. 
На 1 окт. 1933 в 256 ячейках состояло 5.356 чле-
нов. Социальный состав членов в процентном 
отношении к общему их количеству: рабочих 
47, инженерно-техн. работников 22, иностранцев 
2, женщин 9. 

Д и н а м и к а д в и ж е н и я п р с л л о ж с н и fi 
с 1931 по 1933 

Поступило предложе-
ний 

Принято к реализации 
Внедрено 
Предполагаемая эко-

номия 

# 

За 1931 За 1932 За 6 мое. 
1933 

4.227 
2.181 
1.635 

15.ВД7 
6.546 
4.602 

7.204 
3.515 
1.632 

1.167.000 19.2.35.568 17.341.599 

Обществом были организованы: краевая вы-
ставка, консультации для изобретателей и кои-
структорско-экспертное бюро. 



ОБЩЕСТВА ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

О б щ е с т в о д р у з е й р а д и о ( О Д Р ) - о р щ -
низовалось в Москве в 1924, с целью об'еднно-
ния и направления радиолюбительского движе-
ния. В 1925 в Н.-Сиб. был создан Краевой Со-
вет ОДР. В конце 1933 а связи с тем, что цент-
ральный и краевые советы ОДР не обеспечили 
правильного руководства низовыми организаци-
ями ОДР, центр, н краевые органы ОДР были 
ликвидированы, а руководство радиолюбитель-
ским движением передано комсомолу (при край. 

диофикац^и и развития радиолюбительства). 
Низовая сеть райсовета н ячеек ОДР сохранила 
прежнюю структуру добровольного об-ва, ири 
чем непосредственное руководство их работой 
осуществляется местной организацией коисомо. 
ла. К моменту ликвидации Заоснбкрайсоветл 
ОДР (на 1 июля 1933) по краю числилось 270 

организация массовой радиоучебы, обществен-
ный контроль над качеством радиовещания и 
производства раднослушательской аппаратуры, 
внедрение всех видов радио в хоз-во и бьи, 
привлечение к радиоработе и радностроительсь 
ву широких масс трудящихся, В Вост.-Сиб. крас 
ОДР организовалось в 1931. Создано 35 рейс-
советов соединяющих свыше 7.000 

экскурсиями и путешествиями обслужено 12.407 
человек, Детским туризмом в 1433 было OXM.I-
чено 6.600 чел.; 8 групп детей (129 чел.) путе-
шествовало по Алтаю, в т. ч, группа детей ино-
странных специалистов из Кемерово. Открыты 
базы в Бнйске, Ойрот-Туре, Аносе, Артыбаше. 
туристский п. на Чулышмане и спасательная вы-
сокогорная ст. под Белухой. В 1933 изданы мар-
шрутные справочники «По Алтаю» н «Турист-
ские маршруты по Зап.-Сиб. краю». В Вост.-
Сиб. крае ОПТЭ создано в 1931. До зтого мо-
мента аналогичную работу выполняло экскур-
сионное бюро при Крайкоме ВЛКСМ. В 1932 
число членов было 8.000 чел., из них 63% ра-
бочих и колхозников. Имеются два оператив-

ОПТЭ принимают 
ват. работе по нзу 
края. Летом 1932 г 

j байка 

i Сиб. I 

Об-
- готовлено 22 ралиста-коротковолновикч. 

О б щ е с т в о п р о л е т а р с к о г о т у р и з м а 
и э к с к у р с и й - образовалось в Зап.-Сиб. 
крае в 1930 из слияния Зап.-Сиб, предста-
влтельства «Акц. Об-ва Советский Турист» и 
добровольного «ОПТ» — Общества пролетар-
ских туристов при Крайкоме ВЛКСМ. На 
1 янв, 1934 Зап.-Сиб. организации ОПТЭ имели 
14.983 членов, из них рабочих 5,732, служащих 
2.512; членов ВКП(б) 448, членов ВЛКСМ 1.381. 
В. течение 1931 ОПТЭ командировало в дальние 
путешествия (за Урал) 3.165 чел. (из них рабо-
чих 32,4%), организовало поездки в Кузбасс и 
на Алтай н военно-туристский поход 8 Кузбасс, 
приняло участие в проведении исследовательско-
го похода турнстоп «за сырьем для станков пя-
тилетки». Летом 1931 Крайсоветом ОПТЭ была 
организована научно-исследовательская экспе-
диция на Белуху (Юж. Алтай), с целью опреде-
ления практических путей развития пролетар-
ского альпинизма в условиях Зап. Сиб,. а так-
же поисков полез, иск. и изучения гидроресур-
сов Катунского хребта, Экспедиция в основной 

вых ледников (ТРОНОВ,' Б.) и признаки раднн 
пол Белухой. В 1932 Крайсоветом ОПТЭ н его 
филиалами на местах был сформирован ряд ис-
следовательских групп для поисков железных 
pva и цветных металлов—в Зап. Саяны, Горную 
Шорию. на Алтай и ъ Абакано-Минусннский 
район. Такую же работу развернули по поискам 

риалов*rnvnmj ОПТЭ™ ОмскГНС .Си(Ги Том-
ске. В 1033 отправлено в дальние путешествия 
по СССР 661 человек, Организованы путеше-
ствия 342 премированных ударников, для обме-
на проиявотстпеиным опытом в Москву, нл 
Урал, Кузбасс. Летом 1933 организован высоко-
горный пох пд на Алтай, с целью изучения лед-
ников н подготовки инструкторов высокогорно-
го туризма, сделано первое групповое восхож-
дение (под руководством Абалакова) на вост. 
вершину горы Белухи, труднейшим и необыч-
ным путем с С. по леднику Делоне. Местными 

О б щ е с т в о « Д р у г Д е . 
никло в 1924, До 1930 об-во состояло из 60- /0 
ячеек, пренм, в Г>. окр. ц„ не of,'единенных кра-
евым центром. Основной практической задачей 
об-ва было содействие ликвидации детской бес-
призорности. Краевой орг. комитет организо-
вался в октябре 1930. Об-во насчитывает д о 
20.000 членов, об'единяемых 42 районными пром. 
и сел. центрами, Об-вом в Зап.-Сиб. крае про-
делана значит, работа по содействию ликпидл-

сой беспризорно 
сбор i аередач 

я и здравоохран 
в, ортани. 
прелприя средства ОДД. 

шцами беспри-
зорных и безнадзорных детей с постоянным со-
ставом до 350 человек, В Вост.-Снб. крае об-во 
«Друг Детей» организовалось в 1932. В 1932 оно 
охватывало 25 районов, с общим количеством 
членов около 2.000 чело пек. 

О б щ е с т в о «Зл п р о л е т а р с к о е ки-
н о и ф о т о » (ОЗПКФ) — п Сиб. крае суще-
ствовало с 1924, в виде гор. организаций под 
названием «Общество друзей советского кино» 
(ОДСК). Наиб, интенсивно об-во работало с 
конца 1929, к этому периоду относится и ппста-
новка об-вом основной задачи —«Фото и кино 
на службу социалистическому строительству». 
На 1 января 1932 об-во насчитывало в Зап.-Сиб 

В Вост.-Сиб. крас ОЗПКФ было организовано 
в 1930. Число членов (в 1931) ок. 1.000 чел., 
л т ч. 60% рлбочнх. На предприятиях об-пом 
были созданы фото-кружки, к-рые устраивали 
выставки, экскурсии' н пр. Отдельные ячейки 
об-ва брали шефства над деревней, проводя 
общественные просмотры картии и оказывая 
техническую помощь при устройстве кино-те-
атров. В конце 1932 об-во было упразднено. 

ОБЩЕСТВА И КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ 
рабочих и служащих —в годы самодержавия 
бьтли первыми открытыми организациями, об'-
единившими в Сиб. отдельные группы работ-
ников наемного труда. Возникали они б. ч. ле-
гально, были проводниками хозчйских влияний 
н стремились к примирению классовых протн-



воречий. Вскоре же после падения крепостно-
го права была сделана попытка привлечь гор-
нозаводских рабочих Алтайского окр. к орга-
низации взаимопомощи по уставу горнозавод-
с к о й -г-ва 1861, но рабочие отказались от 
участия. Частная золотопром-сть долгие годы 
обходилась без к.-л. спец. организаций по ока-
занию материальной помощи рабочим. Только . 
в 1894 в Томске была основана буржуазно-бла-
готворительная организация «Об-во вспомоще-
ствования рабочим горных и золотых промыс-
лов», действовавшая в Томском горном окр. и 
обходившаяся без участия самих рабочих. В 
том же году было утверждено положение о ка-
питале (420 тыс. руб.), пожертвованном золото-
промышленником М. И. Сибиряковым на «вспо-
моществование золотопромышленным рабочим 
и их семействам» в Вост. Сибири. Первые об-
ва, построенные по принципу взаимопомощи, 
были в Сиб. организованы торговыми служа-
щими: в Иркутске (1888), Томске (1892), Омске 
(1895) и др. Все эти об-ва развивались под вли-
янием либерального купечества и об'единяли 
лишь верхушечные слои работников прилавка. 
Во главе их часто стояли «доверенные» торго-
вых фирм, а в числе «почетных членов» и «чле-
нов-соревнователей» были купцы. Наиб, крупное 
Иркутское об-во об'единяло от 150 до 570 чле-
нов, приобрело собственный дом, где помещал-
ся клуб со сценой и библиотекой и начальная 
школа. Гл. же задачей всех этих об-в была вы-
дача ссуд и пособий своим членам, а также ор-
ганизация лечебной помощи. «Общество взаи-
мопомощи личного труда», возникшее в Барнау-
ле в 1901 под влиянием ссыльных народников 
(Штильке и др.), также по составу своих членов 
близко примыкало к об'единениям торговых 
служащих, хотя в него входила также и разно-
чинная интеллигенция. Первые О. в. учащим и 
учившим возникли в Омске (1895), Иркутске 
(1897) и Красноярске (1903). Помимо выдачи ссуд 
и пособий, они устраивали заезжие дома в го-
родах для сел. учителей и санатории (в Усолье 
и на Шира). В 1901 возникли О. в. помощников 
врачей (фельдшеров) в Иркутске и Краснояр-
ске. Среди типографских рабочих в Томске с,-
д. была организована в 1900 нелегальная касса 
взаимопомощи, а в 1901 был утвержден устав 
«об-ва взаимопомощи книгопечатников», к-рое 
постепенно освободилось от хозяйских влия-
ний, но вскоре было закрыто. Наиб, зависимыми 
организациями, с руководящим участием пред-
ставителей хозяйских интересов, были «сбере-
гательно-вспомогательные кассы» служащих ж. 
д. Копикуза (1916), отдельных торговых фирм 
и ведомств. . ( 

Под'ем классовой борьбы пролетариата и об-
щественного движения накануне рев. 1905 за-
хватил О. и К. в., но дальше резолюций и пети-
ций они не шли. Профес. союзы, возникшие из 
стачек 1905, сами брали на себя задачи взаимо-
помощи, подчиняя ее целям классовой борьбы. 
Большевики дают максимальные отчисления н 
стачечный фонд и оказывают преим. помощь 
безработным и пострадавшим от репрессий (ра-
бочий Красный крест при профсоветах). Союзы, 
руководимые большевиками, помогают из фон-
дов взаимопомощи бежавшим к партизанам. 

В 1920—24 союзы производят обязательные 
отчисления ЛЛ—1% в фонд взаимопомощи. Во-
прос о реорганизации этих фондов в особые 
К. в. с добровольн. членством был разрешен в 
1925. В 1925—30 К. в. возникли в большинстве 
крупных коллективов (в мелких—кустовые), ох-

ватив 40—60% союзной массы. См. Больничные 
кассы и Социальное страхование. в. ш. 

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ И ЕЕ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ возникло по ини-
циативе группы научных работников Н.-Сиб., 
Томска, Омска и Иркутска. Осн. целью Об-ва 
являлось содействие сов. власти в деле хоз. и 
культурного строительства через постановку 
научных исследований, учет научных работ, 
издательскую деятельность. Организационно 
оформлено в Н.-Сиб. в апреле 1925. В начале 
своей деятельности поставило задачей созыв 
Первого Научно-исследовательского с'езда Си-
бири, мобилизацию научных сил края на раз-
решение основных проблем индустриализации 
Зап.-Сиб. края. С'езд состоялся в декабре 1926, 
на к-ром О. и. С. было превращено в Ассоциа-
цию научных организаций Сиб. края. Труды 
с'езда опубликованы Об-вом в спец. издании 
(5 томов, Н.-Сиб., 1927 и 1928). Об-во организо-
вало ряд научно-исследовательских работ и 
совещаний научных организаций по вопросам 
Ур ал о-Кузб асс к о г о комбината, гидроресурсов 
края, изучения Сиб. Севера, опыта планирова-
ния научно-исследовательской деятельности и 
ряду др. вопросов. Особ, внимание О. уделяла 
исследованиям Саяно-Алтайской горной систе-
мы. За период с 1926 по 1930 Об-вом проведе-
но 72 экспедиции в различные районы края. 
Наряду с этим О. ставило своей задачей и раз-
витие массовой краеведческой работы. На 1930 
в О. состояло 450 индивидуальных членов. 12 
научно-исследовательских О. и 16 низовых 
краеведческих ячеек. Общество имело отделе-
ния в Томске, Барнауле, Бийске и бюро в Ом-
ске, Красноярске, Иркутске. С ростом специа-
лизированных научно-исследовательских ин-гов 
и перехода научно-исследовательской деятель-
ности на новые рельсы, ряд задач, поставлен-
ных О., уже не мог найти разрешения в рам-
ках общества. В отдельных звеньях О. нашли 
отражение буржуазные тенденции, вредитель-
ские установки и отрыв от соц. строительства. 
В 1931 О. было ликвидировано, при чем работа 
по массовой сети была передаиа Об-ву Краеве-
дения, а по научно-исследовательским ин-там -
ученому к-тету при Крайисполкоме. 

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ УРАЛА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА было организовано в 
Москве в мае 1924 по инициативе группы об-
щественных деятелей и научных работников и 
ставило след. цели: об'единение на территории 
СССР всех работающих по изучению Сев. Азии, 
содействие научно-исследовательской работе, 
широкое распространение сведений об изучае-
мой территории, организацию экскурсий и т. п. 
В первые же годы своего существования об-во 
об'единило вокруг своей работы до 500 лиц,ин-
тересовавшихся вопросами сибиреведения и ра-
ботавших по изучению Сев. Азии, создало спе-
циальную библиотеку-читальню (до 10.000 то-
мов), развернуло библиографическую работу и 
приступило к изданию совместно с Главнау-
кой и Комитетом Севера общественно-научного 
двухмесячного журнала «Северная Азия» (см.), 
выходившего в 1925—30. В 1930 с кн. 3 жур-
нал был переименован в «Советскую Азию» и 
стал выходить по расширенной программе, в 
его издании приняли участие московские пред-
ставительства Автономных республик Сиб. и 
Ср. Азии, областей и краев. Позднее вместо 
журнала выпускались периодические сборники 
«За Индустриализацию Сов. Востока» <1932— 
34). Научно-исследоват. работа об-ва была со-



•средоточена в различных отделах и секциях и 
выразилась в устройстве ряда публичных до-
кладов и лекций, организации выставок, поме-
щении статей в журнале об-ва, участии в экс-
педиционной работе и т. д. Существовавшим 
при об-ве издательством издан ряд брошюр и 
книг, в числе к-рых несколько монографий, пу-
теводителей и библиографических указателей, 
в том числе указатель лит-ры Урало-Кузнецкой 
проблемы. Широкое развитие научно-исследо-
вательских работ на территории Сиб., осуще-
ствляемых через многочисленные научно-иссле-
доват. ин-ты, открытие филиалов Акад. Наук 
и организация спец. многолетних экспедиций 
Академии предрешило упразднение об-ва, к-рое 
было закрыто в конце 1933. 

ОБЩЕСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬ-
НО-ПОСЕЛЕНЦЕВ ( В с е с о ю з н о е ) было соз-
дано в 1921 в целях об'единения и взаимопо-
мощи бывших полит, каторжан и ссыльно-по-
селенцев эпохи борьбы с царизмом и капита-
лизмом. Об-во ставило перед собой задачи: 
а) всестороннего изучения жизни и быта ка-
торги и ссылки при царском режиме, б) вос-
питание трудящихся масс, особ, молодежи, на 
основе огромного опыта классовой борьбы, 
в) материальной и моральной помощи нуждаю-
щимся политкаторжанам и ссыльно-поселенцам. 
В Зап.-Сиб. крае первая группа членов Об-ва 
возникла в Омске в 1924. Затем в 1925 — в Н.-
Сиб., Томске, Минусинске, Бийске и Барнауле. 
На 1 января 1932 в состав Зап.-Сиб. об'едине-
ния входили 138 чел. (в Н.-Сиб. проживало 
70 чел.), из них членов ВКП(б) 57, кандидатов 
13, беспартийных 68. Активных участников 
гражданской войны в составе О. было 42 чел.; 
пенсионеров 33. Вост.-Сиб. отделение создалось 
в 1931 из Иркутского, существовавшего с 1922. 
В 1932 Вост.-Сиб. об-во имело отделения: Ир-
кутское—76 чел., Красноярское—36, Бур.-Монг. 
—23 и Капское—19, и ряд групп, а всего на 
1 ноября 1932 (включая одиночек) — 218 чел. 
действительных членов об-ва. 23 июня 1935 
пленум центр, совета об-ва принял решение о 
ликвидации об-ва в виду нецелесообразности 
его дальнейшего существования, т. к. государ-
ство имеет возможность целиком принять на 
себя обеспечение материальных нужд членов 
этого общества. 

ОБЩЕСТВО СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ — 
организовалось в 1922. Первоначально членом 
О. мог быть большевик с парт, стажем только 
до 1 нив. 1905. Устав 1925 установил для вступ-
ления в О. 18-летний беспрерывный парт. стаж. 
В Зап.-Сиб. крае филиал О. организовался в 
1932 (орг. комиссия в составе Н. О. Бабинцева, 
В. Д. Вегмана и Н. Н. Кузьмина). По предва-
рительному учету в крае в 1932 находилось 
87 большевиков, имевших по парт, стажу право 
вступления в члены О. В 1935 принято решение 
о ликвидации об-ва и его- филиалов. 

ОБЩИНА ЗЕМЕЛЬНАЯ. —«Господство кре-
постников-помещиков наложило свою печать в 
течение веков на все землевладение страны и 
на крестьянские надельные земли и на земле-
владение переселенцев на сравнительно сво-
бодных окраинах». Крестьянское надельное зе-
млавладение «загоняет крестьян, точно в гетто, 
в мелкие средневековые союзы, фискального, 
тяглового характера, союзы по владению на-
дельной землей, т.-е. общины» (В. И. Ленин. 
«Аграрная программа с.-д. в первой русской 
революции», Соч., т. XI, стр. 494). Так оце-

нивали и оценивают О. з. марксисты. Хотя t 
Сиб. развитие капитализма шло несравненно 
быстрее, чем в обрамдатнюм пережитками кре-
постничества центре и за редким исключением 
собственность на земли принадлежала или 'каз-
не или царю (кабинетские земли), земельные 
отношения были крайне неурегулированы, и 
«азиатское вмешательство заскорузлого чинов-
ничества» не могло миновать эти отношения. 

О. з. в Сиб. имела не мало исследователей 
(Капустин, Загоскин, Адрианов, Ядринцев, Ка-
уфман, Швецов, Кроль и многие др.), но все 
они, увлекаясь изучением разновидностей пере-
делов, техники их, в погоне за фактическим 
материалом забывали основное — какие типы 
хоз-в складываются внутри О., как укладыва-
ются отношения между кулацко-зажиточной ча-
стью и беднотой, между вводящими усовершен-
ствования в технике и разоряющимися, забра-
сывающими хоз-во, бегущими из деревни. По-
этому ко всем этим работам об О. з. в Сиб. в 
полной мере может быть отнесена та сокруши-
тельная критика, к-1рой подверг В. И. Ленин 
всякого рода реакционные народнические уто-
пии об О. з. и кадетские и меньшевистские 
взгляды на нее. Идеолог сиб. областничества 
Ядринцев пытался доказать,- что «Сибирь—это 
живая книга по истории общинного землевла-
дения», что «в Сибири в крестьянской среде не 
развилось форм частного хоз-ва», что «попыт-
ки убедить крестьян в выгоде частного хозяй-
ства... встречали горячую оппозицию и указа-
ния, что общинная форма и общинные права на 
землю выгоднее дл и крестьян» («Сибирь как 
колония», гл. V). Противореча самому себе (а 
Ядринцев умел показать и экономич. неравен-
ство в сиб. деревне), он утверждал, что если об-
щина и предоставляет индивидуальному захва-
ту ото отношению к большинству угодий пол-
ный простор, то это не потому, чтобы она не 
сознавала своего права на урегулирование 
пользования этими угодьями,а потому,что, бла-
годаря изобилию последних, необходимость та-
кого регулирования еще не дает себя настоя-
тельно чувствовать». 

Ход капиталистического развития в сиб. де-
ревне и классовое расслоение решительно опро-
вергались и Ядрннцевым и др. исследователя-
ми, пытавшимися всячески доказать, что у сиб. 
крестьянства нет «индивидуальных тенденций», 
и не желавшими видеть, что О. ни в какой мере 
не мешала образованию элементов капитализма 
внутри самой общины. Неограниченный захват 
земли, эаимочничество в период земельных про-
сторов оставались в Сиб. до рев. лет. В наиб, 
обжитой части, с увеличением Переселения не 
мог не встать вопрос о попытках регулирова-
ния земельных отношений. Эти попытки регу-
лирования шли, гл. обр., со стороны государ-
ства (Сиб. межевание, закон 23 мая 1896, пра-
вила 4 июня 1898 и пр.). Внутриобщинное ре-
гулирование находилось в хаотическом состо-
янии и внутриобщотнные переделы земельных 
наделов (если они имели место) всегда приводи-
ли к тому, что кулацко-зажиточная часть дерев-
ни от них теряла меньше всего. Т. наз. «урав-
нительность землепользования», к-рому прида-
вали такое большое знач. народники и их по-
следователи и в сиб. условиях, как и в России, 
были мифом, ибо «никакая уравнительность 
землевладения не в силах устранить нерав-
номерности действительного землепользования» 
(В. И. Ленин, Соч., т. XII, стр. 268). 
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Более частыми были переделы покосов, но 
дележка их (сто числу мужчин, по душам, по 
количеству скота, чаще же в зависимости от 
выставленной водки), фактически ни к какой 
уравнительности не вела. Усадебные угрдия в 
О. з. душевому пораинению не подвергались. 
Выгоны 1И частично лес были в общем пользо-
вании. Общинное землевладение отлично ужи-
валось с частной собственностью, и это дало 
повод Л. Б. Красину, в статье, напечатанной в 
газ. «Вост. Обозрение» («Судьбы капитализма 
в Сибири»), иронизировать над «сладкой уве-
ренностью» народников в «грядущем процве-
тании народного производства и общины». 

Февральская рев. в Сиб. не внесла больших 
изменений во внутриобщимные земельные отно-
шения. Только после восстановления сов. вла-
сти в 1919—20 внутриобщинные отношения по-
лучают первый удар—начинается фактическое 
ограничение экоплоататорских тенденций кула-
чества и фактическое поравнение. С разверты-
ванием классовой борьбы, ограничением и вы-
теснением кулацких элементов и началом кол-
лективизации О. умирает, пытаясь еще в мо-
дернизованном виде воскреснуть в отдельных 
проектах лредста)в!ителей кондратьевщины в Сиб. 
(«план» развития сел. хоз-ва Алтайской губ.). 

Л и т : Марксистские работы: Ленин, В. И. Что такое „дру-
зья народа" и как они воюют с социал-демократами, Соч., 
т. I; его же. Развитие капитализма в России, Соч., т. Ill; 
•его же. Аграрный вопрос в России к концу XIX века, Соч., 
т. XII; его же. Аграрная программа е.-д. в первой русской 
революции, Соч., т. XI; Красин, Л. Б. Судьбы капитализма 
в Сибири, сб. „Леонид Борисович Красин", М., 1928. Немар-
ксистские работы: Кауфман, А. А. Крестьянская обшина 
в Сибири, СПб., 1897; его же. К вопросу о происхождении 
русской земельной общины, М., 1907; его же. Русская община 
в процессе ее зарождения и развития, М., 1008; Кроль, М. 
Формы землепользования, „Комиссия для исследования земле-
владения и землепользования в Забайкальской области", в. 10, 
СПб., 1898; Швецов, С. П. Формы общинного владения землей 
на Алтае, „Сб. правовых и общественных знаний", т. XII, М., 
изд. Моск. Юридич. об-ва, 1893; его же. Формы пользования 
общинной землей на Алтае, там же, т. I l l , М., 18Я4; его же. 
Крестьянская община. Схема ее возникновения и развития, 
СПб. , 1906; Приамурье. Факты, цифры, наблюдения, М., 1909; 
Ядринцев, И. М. Сибирь как колония, СПб., 1892. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ (Всесоюзное) ПО БОРЬБЕ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
<ОБВ) — организовано по постановлению Нар-
комзема СССР от 12 января 1931. На ОБВ воз-
ложено: организация и осуществление борьбы с 
вредителями сел. хоз-ва (по договорам с хоз. ор-
ганизациями) и карантинные мероприятия;снаб-
жение ядами и аппаратурой всех гос. и коопе-
ративных организаций, подготовка кадров, изу-
чение вредителей и учет их. Зап.-Сиб. Краевое 
отделение ОБВ находится в Н.-Сибироке. Ни-
зовыми звеньями Зап.-Сиб. отд. является ма-
шино-истребительные ст.—МИС. Всего в крае 
(1931) 15 МИС—Омская, Славгородская, Бара-
•бинская, Каменская, Бийская, Рубцовская, Бар-
наульская, Ойротская, Н.-Сиб., Тайгинская, Ле-
нинская, Прокопьевская, Ачинская, Хакасская, 
Минусинская. В Вост.-Сиб. крае нет ни одной 
МИС. Низовыми звеньями Вост.-Сиб. отделе-
ния ОБВ (Иркутск) являются межрайонные 
инструкторские пункты. Районных инструктор-
ских пунктов в Вост. Сиб. 8—в Красноярске, 
Канске, Тулуне, Черемхово, Иркутске, Чите, Сре-
тенске и Оловянной. 

ОБЫЛ, а б ы л—примитивное земледельческое 
орудие, вроде железной мотыги на ручке из 
изогнутого корня, применявшееся некоторыми 
туземцами Сиб. (на Алтае) для ручного вскапы-
вания почвы под посев полевых растений. 

ОБЫЧНОЕ ПРАВО ТУЗЕМНЫХ НАРОДНОСТЕЙ СИБИ-
РИ—Польша» часть коренных жителей Сиб. ко времени прихо-
да русских имели родовое устройство, т.-е. жили об'единения-
ми кровных родов. Родовые об'единения входили в родовые 
•союзы. Родовой строй имел свою эконом, базу: он соединял 

силы родовичей для занятий охотой, рыболовством и скотовод-
ством. Эта общественная структура неизбежно вела к эконом, 
расслоению: образовывались высшие сословия, в виде князь-
ков и почетных родовичей. Рус. завоеватели оставили туземцам 
родовое устройство и предоставили „суд и расправу" между 
ними производить их родовым управам и старейшинам по пле-
менным правилам, степным законам и обычаям. Родовому ста-
росте (князьку) предоставлялись права старшего. Все дела меж-
ду туземцами в их кочевьях признавались исковыми, граждан-
скими правонарушениями, за исключением возмущения, наме-
ренного убийства, грабежа и насилия, подделки монеты и по-
хищения казенного и обществеииого имущества. Племенные 
прапила, степные законы и обычаи составляли содержание 
О.п., оформляющего промысло-производственные отношения 
хоз. быта кочевых и бродячих туземцев Сиб,—охотников, 
рыболовов и скотоводов. О. п. туземцев обнимало собою ие 
только юридические нормы, но также быт, нравы и религию, 
что сообщало родовому строю особую неподвижность. Родо-
вая связь „освящалась" родовыми тотемами (верой в происхо-
ждение племени от животного, к-рое является родовым сим-
волом) и господством тайнодействующих запретов—табу. 

В систему О.п. входили: 1)семейные и наследственные право-
отношения, 2) охотничье и рыболовное право и 3) пастушеское 
право. Источниками О. п. служили преимущественно приго-
воры сугланов (см.), рещения родовых управлений и инород-
ных управ по возникающим делам; у казаков также Эреже— 
постановления собраний народных судей-баев о правилах, 
к-рыми они руководствуются при решении дел. У забайкаль-
ских бурят и казаков О. п. собиралось и записывалось в осо-
бые сборники. 

За период рус. господства в Сиб. распространились магоме-
танство, буддизм и христианство. Новые религии освящали 
сложившиеся отношения, а служители культов, ставши в ряды 
привилегированных групп, увеличивали силу последних н спо-
собствовали большему угнетению и эксплоатации нар. масс, 
к-рые воспринимали и новые обряды, как обязательные нормы 
повседневного обихода. 

Ю р и д и ч е с к и е о б ы ч а и о т д е л ь н ы х н а р о д -
н о с т е й . У тунгусских и самоедских племен, у юраков, остя-
ков, долган и карагасов сохранялся до недавнего времени кров-
ный род, многоженство, брак с калымом (см.), с рабством же-
ны, переходившей после смерти мужа вместе с др. имуще-
ством к ближайшему родовичу. Купля-продажа — на стадии 
натурального обмена. Дарение —с отдариванием. Охотничьи 
и рыболовные угодья разделены между родами, а угодья каж-
дого рода по урочищам между семьями. Хищническое втор-
жение русских в охотничьи угодья и обнищание целых родов 
потрясли хоз. быт и повлияли иа прочность родового строя. 
Непроведение землеустройства и водоустройства способство-
вало сохранению авторитета шаманов: перед началом охотни-
чьего и рыболовного периода шаман совершал камлание и ука-
зывал, в каких угодьях, кто из родовичей должен охотиться 
И ловить рыбу. Крепостнический пережиток „пособка"—рабо-
та безоленных бедняков на богатых родовичей за одно лишь 
содержание—являлась обязанностью. 

У ойротов, хакасов, бурят и якутов в семейном праве имел 
знач. кровный род со сложной сист. родства. Родовую соб-
ственность сменила семейная; наследование —без завещания. 
Во избежание уплаты выс. калыма совершалось похищение 
невесты с ее согласия. Калым не оказывал влияния на поло-
жение женщины: после смерти мужа, если иет взрослого сына, 
В1асть в семье переходила ко вдове; расторгались браки без 
всяких формальностей, фактически. В семейном быту ойротов, 
хакасов и якутов постепенно утвердилась моногамия. В О. п. 
якутов отмечается дружественный обмен—атас со сложными 
правоотношениями. 

У казаков в О. п. сохранялась родовая месть, калым, баранта 
(см ). О. п. казаков—адат—вытеснялся шариатом, по корану. 
Шариат ограничивал многоженство четырьмя женами. Паст-
бищные пространства для кочевок делились на зимние, весен-
ние, летние и осенние. Пути кочевок определялись для каж-
дого рода. При кочевом хоз-ве каждый род, семья и отдель-
ный родович должны быть всегда готовы дать отпор всякому 
посягательству на их интересы. Поэтому самосуд и самоуправ-
ство у коренных народностей Сиб. находили себе частое при-
менение. Кражи у чужеродцев относились к менее тяжким пре-
ступлениям или совсем не карались. У охотников и рыболовов 
самыми тяжкими преступлениями считались посягательства на 
охотничьи и рыболовные угодья, а у скотоводов—ското-и ко-
нокрадство. Наказание розгами (лозами), от к-рого не освб-
бождалнсь и женщины, являлось распространенным взыска-
нием; наиболее тяжкие наказания—изгнание из рода и скры-
вавшееся от органов власти убийство. 

Суд производился род. старостой (князьком) одним или с 2 
выборными; но суглан принимал деятельное участие как в рас-
следовании преступлений, так и в самом суде. Ряд коренных 
народностей Сиб. сохранял еще до Октябрьской рев. свое 
первобытное хоз-во и родовой быт, в к-ром не различались 
уголовные и гражд. правонарушения и соц. опасным призна-
валось всякое деяние „недолжностного" и „непочетного" лица, 
совершенное с нарушением О. п., охраняющего интересы бога-
тых и привилегированных родовичей. 

Применение О. п. у кочевых туземцев составляло общее пра-
вило; применение же закона являлось вынужденным исключе-
нием. Туземные народности скрывали от власти свою внутрен-
нюю общественную жизнь, а царские чиновники менее всего 
ею интересовались. Поэтому позиание и изучение О. п. пред-
ставляло большие трудности. Октябрьская рев. резко прервала 
отношения, охраняемые О. правом. Устранение всех царских 



чиновников и лишение избирательных прав служителей куль-
тов повело к падению авторитета князьков и почетных родо-
вичей. Раскрепощенные трудовые массы образоиали автоном-
ные республики: Казанскую, Бурят-Монгольскую, Якутскую, 
а также Ойротскую и Хакасскую автономные области. Здесь 
сами трудящиеся ведут решительную борьбу с пережитками 

SOflOBorofSuTa,борьбу за соц. реконструкцию своего хозяйства. 
1ля защиты прав кочевых и бродячих народностей и племен 

сев. окраин, выделенных в особые нац. округа и для поднятии 
их хоз-ва и культуры сов. властью организованы среди них 
органы туземного управления, по Врем, положению 25 октя-
бря 1926 года. Применгние О. п. органами туземного упр. при 
производстве судебных дел допускается,поскольку эти обычаи 
не противоречат положениям сов. законодательства; при вы-
несении судебных приговоров по уголовным делам безуслонно 
Be допускаются меры, сопряженные с мучительством, члено-
вредительством, нанесением побоев или же глумлением над 
личностью подсудимого. 

Сов. власть повела решительную борьбу с пережитками род. 
быта, назначив в Угол, кодексе различные меры наказании за 
„бытовые преступления": за баранту, калым, двоеженство и 
многоженство, за похищение женщины для вступления с нею 
в брак против ее воли; за вступление в брак с лицом, нсдо-
стигшим половой зрелости, или за принуждение к заключению 
такого брака; за принятие имущественного вознаграждении, 
уплачиваемого убийцей в качестве выкупа, оснобождаюшего 
от наказания; за присвоение судебных полномочий вынесением 
решения по адату, с использованием зависимости сторон, и 
за принудительное взимание сборов на религиозио-бытовыс 
дели, с явным использованием зависимости плательщика. 

Л и т . : Самокнасов, Д. Я• Сб. обычного права сиб. инород-
цев, Варшава, 1876; Воронов, А. Г. Юридические обычаи ости-
ков Зап. Сиб. и самоедов Томской губернии, „Сб. народн. юри-
дич. обычаев" Пахмана, СПб., 1900; Виташевский, Н. А. 
Якутские материалы для разработки эмбриологии права, „Изв. 
Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", тт. XXXIX и XL, 1908 и 1909; 
Швецов, С. П. Обычно-правовые воззрения алтайцев и кир-
гиз, „Зап. Зап.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", T.XXV, 1898; Зуев, А. Кир-
гизский народный суд, „Журн. Мин-ва Юстиции", 1907, 10; 
Кочнев, Д. А. Очерки юридического быта якутов, Казань, 1899; 
Павлинов, Виташевский и Левенталь. Материалы по обыч-
ному праву и по общему быгу якутов, „Тр. Комиссии по изу-
чению Якутс к. АССР (Акад. Наук)", т. IV, Л.,\Ш-,Лаппо,Д.п. 
Преступление и наказание по степному праву, Красноярск, 
Ш)6: его же. Обычное право сиб. туземных народностей, „Тр. 
I Сиб. Краевого Научно-исследов. с'езда", т. II, Н.-Сиб., 1С27; 
Хангалов, М. Юридические обычаи у бурят, „Этнографич. 
Обозр.", 1894, 2; Кроль, М. Охотничье право и звериный про-
мысел у бурят, „Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", т. XXV, 
1896, 4 и 5; его же. Брачное право монголо-бурят, „Журн. 
Мин-ва Юстиции", 1900, 1; его же. Черты родового быта у за-
байкальских бурят, „Изв. Ирк. Отд. Об-ва изучения Сибири", 
т. I, Иркутск., 1917; Петри, И. Элементы родовой связи у сев. 
бурят, „Сиб. Живая Старина", т. II, Иркутск, 1924; его же. 
Территориальное родство у сев. бурят, „Изв. Биолого-Географ. 
Ин-та", т. I, в. 2, Иркутск, 1924; его же. Брачные нормы у сев. 
бурят, „Сб. тр. Гос. Иркутск. Ун-та", т. VIII, Иркутск, 1924; 
Жамцарано, Ц. и Турунов, А. Обозрение памятников писан-
ного права монгольских племен, „Сб. тр. профессоров и пре-
подавателей Ирк. Ун-та", т. I, Иркутск, 1920; Рязановский, В. А. 
Обычное право монгольских племен, ч. 2. Обычное право бу-
рят, Чита, 1921. Д. Л а п п о. 

ОБЬ (по-татарски Омар или Умор, по-остяцки 
Колда или Куай)—гл. р. Зап. Сиб., берет начало 
от слияния pp. Бии и Катуни на 52°33' с. ш. и 
85°12' в. долготы. Сначала О. течет к 3. до 
устья лев. притока р. Чарыша, несколько ниже 
к-рого поворачивает под прямьвм углом к С., 
удерживая это направление до д. Белоярской. 
Отсюда до устья ip. Берди река делает огром-
ную луку, обращенную к 3.; прямое расстоя-
ние между этими пл. 165 км, в то время, как по 
Оби—410 км. От р. Берди до гор. Колывани. О. 
течет к С., а ниже до устья Томи к С.-С.-В. и от-
сюда к С.-С.-З., постепенно уклоняясь к 3., так 
что на участке от устья Ваха до Иртыша напра-
вление становится широтным. После впад. Ирты-
ша О. принимает с.-з. направление последнего 
и, в месте ее сближения с Сев. Сосьвой, пово-
рачивает на С. в виде целой сист. крупных про-
ток; несколько севернее гор. Обдорска снова 
собирается в один ноток, круто поворачивает к 
В. и вскоре делится на две гл. протоми (Б. и М. 
Обь) и впадает вдоль 66°45' с. ш. в Обскую губу 
дельтой, выполненной двумя рукавами: лев.— 
Хаманельская и прав.—Надымская Обь. Истоки 
О. (Катунь и Бия) берут начало на территории 
Ойротской авт. области. От слияния Бии и Ка-
туни О. течет в пределах Зап.-Сиб. края, а ни-
же Ваха входит в пределы Обь-Иртышской обл. 
От места образования О. течет вплоть до Сев. 

Полярного м. прием, среди рыхлых отложекий, 
относящихся к современному геологическому 
циклу или близкому к нему. Лишь в преде.1ах 
сев. отрезка большого колена реки, в районе от 
Камня до Колывани имеются выхода более древ-
них пород, принадлежащих к палеозою. Следы 
подобных выходов имеются на прав. бер. и 
вблизи Барнаула (д. Фирсово). Древние породы 
гор. Камня представлены зелено-серыми песча-
никами, глинистыми сланцами и их разной 1д-
ностями и известняками, смятыми в кручые 
складки; местами среди этих пород имеюгея 
кварцевые жилы и изверженные породы типа 
диабазов. На поверхности их залегает доволь-
но мощная кора выветривания, содержащая раз-
личные цветньье глины, имеющие (применение 
как минеральные краски. На участке от .-!.-
Оиб. вниз по О. до д. Дубровиной заслуживают 
внимания выхода крупнозернистых гранитов. 
Н.-Сиб. гранит доставил материал для построй-
ки устоев и облицовки ж.-д. моста через 0 6 i и 
для гор. строительства. Глинистые сланцы и 
песчаники известны и в черте города, и по 
прав. бер. р. Иви. Мощность наносов, покрьиа-
ющих древние осадочные и изверженные поро-
ды, доходит до 60 м и более. Рыхлые стлоде-
ния, выполняющие долину О. и слагающие ее 
террасы, изучены проф. П. Православлевым на 
участке от устья р. Чарьгш до города Кам,»ч, 
геологом Б. Ф. Сперанским в районе Н.-Сиб. и 
геологом Р. Ильиным в Нарымском крае. Fa-
блюдается полная параллелизация в характере 
строения и в числе террас на этих удаленнцх 
друг от друга участках. 

Нижняя или пойменная 1-я терраса возвышает-
ся на 4—5 м над ур. меженных вод. Она сло-
жена песками, песчано-глинистыми и иловатыми 
образованиями, а иногда, как у Н.-Оиб., каме-
нистым бичевником; в Нарымском крае терраса 
нооит название «оор». На повышенных гривах 
и прирусловых валах супеси и пески подходит 
близко к поверхности и даже перекрывают ее. 
На таких участках поймы в Нарыме растут «со-
ровые» лиственные леса с кустарником (ина. 
тальник, черемуха и т. д.), хвойные в долине р̂  
встречаются редко. Наиб, значит, часть пойма 
имеет мощный глинистый покров и занята за-
ливными лугами с кустами тальника в пониже-
ниях и лиственного леса по гривам. Нижняя, 
надпойменная 2-я терраса сложена чередующи-
мися слоями глинистых песков и песчаных глин 
с пресноводными раковинами. Выс. террасы 12— 
20 м над меженным ур.; на ней расположе»а 
б. ч. приобских поселений. В Н.-Сиб. районе 
она отчетливым уступом возвышается над под-
мой, а иногда непосредственно над рекой. В На-
рымском крае в ее состав,е встречаются и ч*-
сто песчаные образования; растительный по-
кров— чистый урман (кедр, пихта, ель). Верх-
няя, 3-я терраса сложена или мощными necKi-
ми, дюнного типа на поверхности, б. или м. за-
росшими сосновым бором, или иловатыми пе:-
ками и песчаными глинами. На юж. участке эти 
образования лежат на размытой поверхности 
из пород коренного стеганого плато и с о д е р ж у 
примесь гальки б. ч. зеленокаменных горных 
пород, валуны гранита, гранито-гнейса, слюди-
стого сланца, известняка, кости крупных жи-
вотных, кусочки древесины и проч. Вы-с. терра-
сы 25—30 м над меженным ур., верх, граница 
до 40—50 м. В Нарымском крае супесчаный по-
кров встречается реже и, обычно, покрыт см<-
шанным лесом. Самая древняя, 4-я терраса («не-
выраженная в рельефе по Неустроеву), от к-рой 
на южном участке остались лишь следы, в Не-





рымском «рае имеет супесчанметый и песчани-
стый покров, подстилаемый лессовидными гли-
нами. Основная растительная формация — «ур-
ман» с примесью березы. и сосны; в подлеске— 
рябина и акация. В наносах всех трех обских 
надлуговых террас встречаются пресноводные 
раковины in кости крупных млекопитающих, 
напр. мамонта, носорога, оленя и др. (Кол-
пашево, Молчанов о). Обские террасы имеют 
большое знач. в хоз. жизни населения. В На-
рымском крае сенокосы 1-й террасы1, ее лист-
венные леса и ягоды используются местным 
населением. Из природных богатств поймы 
значит, истощены только запасы осокоря (чер-
ный тополь), легкая кора к-рого идет на по-
плавки и является экспортным товаром. Леса 
2-й террасы, уцелевшие от пожаров, представ-
ляют ценные лесные насаждения. Боровая тер-
раса имеет экспортный сосновый лес, и лес-
ные массивы находятся в удовлетворительных 
условиях транспорта. 

Левобережный увал, ограничивающий с В. 
сток вод Кулуадинской и Барабинской степей, 
тянется вдоль большой луки О. и севернее, на 
линии Сиб. ж. д., отходит от нее «а 30 км. 
В 50—60 км выше устья р. Берди О. входит в 
широкое озеровидное расширение, к-рое на 
участке Берды — Иня сменяется долиной, не-
сколько стесненной обрывами с обоих берегов. 

У Колпашева и Тымского О. подмывает 3-ю 
террасу, на остальном протяжении — пойму. С 
лев. стороны она течет недалеко от высокого 
кряжа, подмывая его в Кривошеине и др. точ-
ках. Высокий берег здесь глубоко расчленен 
речками и логами и зовется Коломинскими гри-
вами; ниже Нюрги приобский увал называет-
ся Чаинским кряжем. От Судолпи до верхнего 
устья р. Парабели кряж называется Парабель-
смим; вплоть до устья Васюгана прослеживает-
ся Малый Парабельский увал. Значит, ниже О. 
подмывает левобережный кряж у Вязкого яра. 
Ниже Колпашева О. является характерной ре-
кой низменности — все круче и длиннее стано-
вятся д у ш ее плесов, долина расширяется. В 
долине О. разбивается на протоки и озера, раз-
ной формы и размеров. 

Ниже, начиная от Сургута, О. дает картину 
обширной, местами необозримой, поймы с мно-
жеством переплетающихся проток, разделен-
ных затопляемыми островами. В числе обра-
зований, слагающих береговые террасы, по-
являются древне-ледниковые песчано-валунные 
толщи, к-рые ограничивают долину, достигаю-
щую против Сургута, 4 ли ширины. Толщи под-
нимаются с обеих сторон р. до 40 м над ме-
женным уровнем. Надлуговая песчаная терра-
са сформирована здесь отчетливо, будучи при-
слонена' к крутым склонам материка. Еще воз-
вышеннее становятся берега О., особ, прав., 
начиная к С. от с. Самарова в свяаи с появле-
нием древне-ледниковых морен, залегающих на 
коренных породах третичного возраста. У 
устья Иртыша (с. Самарово) ледниковые от-
ложения, 60—75 м мощности, тянутся ясно за-
метным увалом, на 20 м превышающим общий 
ур. местности, лежащей к югу. В гл. массе мо-
рена состоит из толщи от 4 до 10 и даже до 
40 м мощности неслоистой, грубопесчаной гли-
ны, покрывающей местами неровную, размы-
тую поверхность третичных слоев. Валуны не-
равномерно рассеяны в глине и представлены 
горными породами Уральского хр., кристалли-
ческими сланцами, изверженными породами, 
песчаниками и пр.; иногда они несут на себе 
штрихи и борозды (действие льда); некоторые 

•из них окатаны, др. угловаты. За поясом ко-
нечных морен к С. следуют валунные суглин-
ки и йески, нередко слагающие значит, вы-
соты холмы по водоразделам. Сопоставление 
ледниковых отложений у Самарова и Сургута, 
произведенное геологом Я- Эдельштейном, по-
казало, что в Сургутском районе валуны вклю-
чены частью в настоящие морены (по Б. Юга-
ну и его притокам), частью в хорошо промы-
тые, смешанные, водно-ледниковые отложения. 
Валуны, как и у Самарова, достигают часто вну-
шительной величины. Многие из них несут 
следы обработки проточной водой, но встре-
чаются и угловатые, «©окатанные обломки, 
особ, осадочных горных пород. Состав сургут-
ских .валунов значит, разнится от валунов лед-
никовых отложений ,с. Самарова, имея другое 
происхо(Жде'Ние. Предполагают, что валуны с. 
Самарова принесены с Урала, а валуны Сургу-
та—с В. или С.-Востока. Валунные ледниковые 
отложения прослеживаются по О. до Обдор-
ска, где по лев. бер. залегают грубо песчани-
стая неслоистая глина с линзами песка и ва-
лунами уральских горных пород; мощность 
глины 4—40 метров. 

О. собирает почти Bic,e воды Зап. Сиб., при-
нимая свыше 100 б. или м. крупных прит. и 
большое число мелких речек. Притоки слева; 
исток Катунь (см.) и далее Песчаная, Ануй (см.), 
Чарыш (см.), берут начало в сев.-зап. отрогах 
Алтая; Алей (см.), Барнаулка, Касмала ороша-
ют крайний ю.-в. угол Кулундинской степи и 
холмистую местность с С.-З. от Алтая. От Кае-
малы до р. Чик, впад. между Н.-Сиб. и Колы-
ванью, нет крупных притоков, и только незна-
чительные рч. Алсус, Ирмень и др. разрезают 
Колыванский массив (см.) широкими долинами. 
До Шегарки О. пополняется мелкими речками. 
От Шегарки целый ряд значит, pp. с много-
численными притоками берет начало в Васю-
ганье и течет по Нарымскому и Сургутскому 
краю, орошая болотисто-урманную обл. Обь-
Иртышского угла. Наиб, значит.: lIIejapKa, Та-
тош, Чая, Парабель, Васюган (см.), Лар-Еган, 
К'уль-Еган, Б. Юган, Салым и многоводный 
Иртыш (см.). Ниже следуют менее значит, прит. 
Выспуголь ,и Ендырь и реки вост. склона Ура-
ла — Сев. Сосьва, Щучья и др., берущие' на-
чало на крайнем севере Урала. Притоми О. спра-
ва: исток—Бия (см.), Щубенка, Большая, Пет-
ровка, Бобровка, более значит. Чумыш (см.), 
начинающийся в Салаирском кряже и замыка-
ющий эти притоки кольцом с С. и В.: Иня (см.), 
Сузун, Бердь (см.), Тоя, Ояш, Икса и Томь (см.). 
В треде, л ах леаного района в О. впад. извили-
стый Чулым (см.), Кеть (см.), Тым (см.) и Вах 
(см.). След. группа притоков течет на Ю. из 
сев. тундр, орошая сев. часть Сургутского 
края: Аган, Пим, Лямин, Назым и на крайнем 
сев. участке более крупные pp.: Казым, Куно-
ват-Юган и Полуй, текущие на 3. и С.-Запад. 
Т. о., бассейн О. с Иртышем заполняет все про-
странство от Уральского хр. на 3. до Енисей-
Обского водораздела «ai В., и от тундр Сев. 
Полярного м. до Туркестана и Семиречья на 
Ю. и заключает последовательные смены гор-
ных районов на степи Ю. Казакской Респ., 
районы Прииртышья, черноземные степи и ле-
состепи Зап.-Сиб. низменности и Причулымья, 
болотно-урманную и тундровые обл. к северу. 

Общая площадь бассейна О. с Иртышем — 
свыше 3 млн. км2 и занимает пространство в 
21° по широте и 29° по долготе, превосходя 
в 3 раза площадь Германии вместе с Франци-
ей. Вся длина О., включая изгибы, достигает 



от слияния Бии и Катуни до дельты—3.500 км, 
а до впад. в С,ев. Полярное м. по Хаманель-
ской О.—3.635 км и по Надымской О.—3.676 км. 
Длина участка между устьями Иртыша и О. 
до 1.160 км. Дл. гл. водного потока Обь-Ир-
тыш (от истоков Черного Иртыша)—5.600 км, 
уступает по дл. лишь Миссисипи-Миссури, Ни-
лу и Амазонке. В (ряду сев.-азиатских рек О. 
находится на 4-м месте (после Лены, Енисея и 
Иртыша). При слиянии Бии и Катуни О. сразу 
образуется как полноводная р., шир. у Барнау-
ла до 740 м, а в устье Томи свыше 1 км. 
В дальнейшем течении О. разбивается на прото-
ки значит, мощности и в Нарымском крае рас-
ширяется до 1'А— 2%, иногда ЗА км. У Бере-
зова шир. протоки до 2 км. При впад. в губу 
общая шир. от 5 до 20 км. Режим О. и ее про-
филь выражены так: 

Пункты наблюдений 
Абс. Общее Рассто- Ср. па-

дение 
Пункты наблюдений ВЫС. 11 м 

падение яние на 1 км 
н м в км 11 см 

Слияние Бии и Катуни 100,0 _ , 

У Барнаула 127 32 207 12 
„ Н.-Сибирска 90 37 451 8 
, Усть-Томи 66 24 289 8 
, Усть-Чулыма 58 8 121 7 
„ Усть-Васюгана 49 9 321 3 
„ Усть-Иртыша 26 23 1.032 2,6 
„ Обдорска 19 7 927 0,7 

Зависящая от падения или уклона и от ба-
ланса воды скорость течения О. установлена 
в следующих показателях: 

(Пп. гидрологических наблюдений имеют-
ся: на участке Бийск—Н.-Сиб—10, на участке 
Н.-Сиб.—Чулым—4). 

Весеннее половодье наступает обык. быстро 
и, т. к. более верх, по течению части р., а так-
же и притоки вскрываются несколько ранее, 
лежащие по О. населенные пункты нередко под-
вергаются наводнениям. Наводнениям способ-
ствуют заторы льда, возникающие местами в силу 
различных причин. Весенний паводок держится 

почти до конца июля, после чего наступает 
понижение уровня до зимнего горизонта. 

В с к р ы т и е и з а м е р з а н и е О б и 

Пункты наблюдений Вскрытие Замерзание 
Число дней, 
свободных 

от льда 

Барнаул 25 апреля 9 ноября 198 
Н.-Спбирск 28 „ 4 . 189 
Устье Томи 1 мая 2 . 185 
Нарым 8 „ 175 
Сургут И „ 1 170 
Бебезов 21 . 29 октября 160 
Обдорск 4 июня 23 146 

О. представляется крупнейшим источником 
водной энергии. Суммарная мощность всей 
сист. О. (с гл. притоками) исчисляется почти 
в 12,4 млн. KW, в т. ч. сама О. свыше 1,5 млн. 
KW. В наст, время выдвинут проект (инж. Мич-
ков) комплексного использования водной энер-
гии О., к-рым наряду с гидростанцией у гор. 
Камня, с ср. год. рабочей мощностью до 360 
тыс. KW и стоимостью электроэнергии 0,4—0,5 
коп. KWIчас, предусматривается ирригация Ку-
лундинской степи, а также создание водного 
пути Обь—Иртыш. Все эти мероприятия имеют 
огромное нар.-хоз. значение для Зап.-Сиб. края 
И УраЛО-КуЗНеЦКОГО Комбината. Ю. К р а с н о в . 

Г и д р о б и о л о г и я р. О б и . Географиче-
ское положение, климатические условия и гид-
рологические особенности р. Оби и притоков ее 
ср. течения (Кеть, Тым, Парабель, Васюган и 
др.), протекающих по болотисто-таежным, райо-
нам, определяют своеобразие физико-химиче-
ского режима и распределения жизни в этой 
реке. В отличие от всех др. крупных речных 
систем СССР, О. подвергается в зимний период 
резкому изменению состава вод, газовый баланс 
значит, уклоняется от нормального состояния, 
свойственного'текучим водоемам. Большие ко-
личества гуминовых кислот, поступающих в при-
токи из болотистых /пючв Нарымского и Сур-
гутского районов, вызывают поглощение рас-
творенного в воде кислорода. В летнее время 
это поглощение компенсируется атмосферным 
кислородом, а зимой, в период долгого 'пребы-
вания вод О. подо льдом, «а окисление орга-
нических гуминовых веществ расходуется поч-
ти весь кислород, растворенный в воде, вызы-
вая замор (см.). Колебания кислорода в см3 

на 1 л в воде О. и ее притока Васюгана отра-
жены в след. табл. (верхн. ряд Обь, нижний— 
Васюган): 

М е я и >[ 

VII | VI I I IX X XI | х п | I | II | I I I I V V V I 

5 ,04 
5,14 

6,37 
5,50 

6,95 
5,50 

9,42 
8,04 

8.43 
4.44 

5,38 
0 ,53 

3,65 
0,32 

2,00 
0,45 

1,69 
0,62 

3,40 
2,34 

7,37 
6,32 

5,98 
4,69 

Прозрачность О. невелика и определяется 1,3— 
1,8 м. Температура воды зависит от места на-
блюдения и сезона. Год. наблюдения в ср. те-
чении (устье р. Васюгана) дают максимальную 
степень прогревания вод в 21,8° при средней 
годовой t° 6,3°С. 

Рыбы О. представлены 38 видами, из к-рых 
наиб. пром. знач. имеют: осетровые (см.)—осетр 
и стерлядь; лососевые (см.) — таймень, ленок, 
нельма, сиг, пыжьян, обская сельдь (ряпушка), 
сырок, муксун, щокур, сосвинская сельдь (на 
Томи—манерка) и хариуз; карповые (см.)—чебак, 
елец, язь, карась, линь. Из др. сем. играют роль 
в пром.: щука, окунь и налим. Отличительной 
особенностью р. Оби сравнит, с др. pp. бас-

П у н к т ы 
Дата 

наблюдения 

Расход 
поди 
I! Л!» 

Ско-
рость 

течения 

Гори-
зонт во-
ды U см 

Бийск 4 окт. 1897 476 0,621 98 
Гоньбннсклй звтон 16 „ 1897 1.209 0,781 192 
Камень 19 июня 1900 1.726 0,656 230 
Н.-Сибирск 23 окт. 1899 905 0,467 75 
Устье Томи 19 авг. 1900 3.293 0,830 226 

Год. ход колебания уровня О. представляет 
смену низкого зимнего горизонта изменчиво-
высоким весенним, в зависимости от обилия и 
мощности снегового покрова, а также и от 
скорости таяния. Крайние числовые значения 
высш. и низшего ур. воды подвержены резким 
колебаниям и даются в следующей таблице 
(показания водомерной рейки в см за 1893— 
1900) летнего уровня: 

П у н к т ы Высший Низший 
Нанбольш. 

постоянный 

Бийск 
Барнаул 
Н.-Сибирск 
д. Брагина 
Нарым 
Сургут 

495 43 
659 47 305 
7Н5 40 190 
НН1 30 104 

1.024 89 277 
841 30 508 



сейна Сев. Полярного м.—является отсутствие в 
ней омуля (см.), как рыбы весьма требователь-
ной к кислородному балансу водоема. 

По гидрологическому режиму и, в связи с 
ним, по распределению ихтиофауны бассейн О. 
можно разделить на 3 части: верхнюю—от сли-
яния р. Бии с Катунью до устья р. Чулыма, 
среднюю—от устья р. Чулыма до с. Чемаш и 
низовую—Березовско-Обдорский район с юж. 
частью Обской губы. 1) Отрезок верхней О. 
характеризуется сравнительно быстрым тече-
нием, нормальным газовым режимом и является 
основным районом нереста ценных пород ры-
бы бассейна О.—осетровых и лососевых. Про-
ходные рыбы: осетр, нельма, сырок и'муксун в 
этом участке имеют гл. нерестилища. Др. рай-
оны нерестилищ проходных рыб расположены 
в горных реках Урала (р. Щучья, Сосьва, Сыня 
и др.) или в верх, части Иртыша. В верх, части 
О. обитают также свойственные рекам Сев. По-
лярного бассейна рыбы: стерлядь, таймень, ле-
нок, хариуз и речная форма сига. В притоке 
верх, участка О.—Томи встречается манерка-ту-
гун, свойственная в бассейне О. др. притоку 
Сосьве и известная здесь под именем—сосьвин-
ской сельди (см.). 2) Средняя часть О. подвер-
гается зимой сист. замору. Поэтому ценные 
пром. рыбы бассейна О. встречаются здесь в пе-
риод хода к местам летнего нагула или нереста 
с июня по октябрь. Для нагула служат обшир-
ные водоемы долины реки Оби — сора (см.), 
особ, крупные и многочисленные в районе Бе-
резова. Постоянно обитающими в ср. течении 
О. рыбами являются плотва—чебак, елец, язь, 
карась, щука, окунь и ерш. В зимний период 
эти виды уходят из заморных зон в реки и 
протоки, остающиеся не охваченными замором, 
или скапливаются у «живцов», т.-е. у незамер-
зающих благодаря ключам участков реки. Со-
отношение видов рыбы в уловах' Зап.-Сиб. час-
ти О. по данным 1931: осетр—1,1%, стерлядь— 
2,3%, нельма—0,9, муксун—1,1, сырок—0,8, язь— 
16,0, щука—18,3, налим—6,2, карась—8,1, чебак— 
25,0, окунь—3,9, елец—7,1, ерш—0,1, мелочь— 
9,1%. В уральской части О. процент ценных 
проходных видов рыбы поднимается до 15. Ос-
новные пром. орудия в ср. О.—стрежевые нево-
да, ставные сети, атармы, запоры соров и про-
ток. Значит, роль играет также здесь зимний 
пром. на живцах, носящий название «духового». 
Обработка рыбы сводится к посолу, доставке 
в мороженом виде и о 1930 консервированию в 
банках на Самаровском рыбоконсервном за-
воде. 3) Низовая часть О., входящая в Бере-
зовско-Обдорский райрн, характеризуется ши-
роким развитием долины, где р. образует мно-
гочисленные пойменные водоемы (сора). В со-
ра устремляется весной проходные рыбы: 
нельма, м'уксун, сырок и пыжьян, зимующие в 
сев. частях дельты и в Обдгай губе. Этот ве-
сенний ход лососевых в р. называется «воньзь» 
и является наиб, добычливым периодом низо-
вого промысла. Сора — места пастбищ не толь-
ко ценных видов рыбы О., но и частиковых по-
род. При спаде вод в августе — сентябре рыба 
покидает сора, переходя в реку. Выходы из со-
ров перегораживаются запорами, и пром. ска-
тывающейся из соров рыбы именуется «соро-
вым». В дельте О. на летний период остаются 
молодые неполовозрелые особи лососевых. От-
мели дельты, на к-рых они нагуливаются, но-
сят название салмов (см.), а летний промы-' 
сел на них—салмового промысла. В уловах ни-
зовьев О. повышается колич. лососевых (40%). 
Горные лев. притоки О.—Щучья, Сосьва, Сы-

ня, Вакар и др. служат местами нереста сиго-
вых рыб О., заходящих осенью в эти реки. 

С 1930 рыбному хоз-ву низовьев О. уделяется 
большое внимание (см. Рыбное хозяйство) и 
кустарные формы добывающего пром. замене-
ны рыбной пром-стью на высокой технической 
базе. По линии обработки рыбы произведена 
также реконструкция хозяйства. Вместо кустар-
ных консервных мастерских действуют, кроме 
Самаровского завода, консервные фабрики в 
Обдорске и в дельте Оби. Товарная часть уло-
ва на р. О. определяется в 350—400 тыс. ц, а 
валовая в 500—550 тыс. центнеров. Уменьшение в 
уловах ценных видов рыбы (лососевых и осет-
ровых) вызывает необходимость в рыбоводных 
мероприятиях и в регулировании промысла. Для 
осуществления первой задачи с 1929 на О. в 
районе устья Томи действует рыбоводная ст., 
занимающаяся искусственным оплодотворением 
муксуна и сырка. С 1932 приступлено к строи-
тельству в этом районе мощного рыбоводного 
завода производительностью в 300 млн. икры 
лососевых. В районе уральских горных рек, где 
концентрируются нерестилища сиговых, с 1933 
организуются рыбоводные станции. Научно-ис-
следовательскую работу на О. осуществляют: 
Зап.-Сиб. отд. Всесоюзного научно-исслед. ин-та 
озерно-речного хоз-ва и Тобольского отд. Все-
союзного научно-исследовательского института 
МООСКИХ в о д о е м о в . А. Б е р е з о в с к и й . 

Покрытая полгода льдом, а в низовьях и 
дольще, О. на С. течет в мало населенной 
местности и имеет выход в Карское море. Бла-
годаря обширности бассейна, водоносности и 
удовлетворительным судоходным качествам, О. 
имеет огромное знач. и для транспорта и для 
хозяйства. По всему протяжению О. жители 
прибрежных сел занимаются рыболовством, во 
многих районах служащим почти единствен-
ным источником их существования. В лесной 
зоне течения О. развиты заготовка и сплав 
леса, кедровый промысел и охота, в юж. райо-
нах ж. д.—земледелие и скотоводство. С верх, 
течения по О. перевозятся хлеб, шерсть, мас-
ло. лен, с ниж.—лес, а из Иртыша транзитом 
соль и нефтепродукты. Ниж. течение О. уча-
ствует, гл. обр., в развитии внешней торговли 
путем импортных перевозок за границу через 
Новый Порт в устье О. (см. Карская экспеди-
ция). Общие перевозки грузов Обского бассей-
на (без Иртыша) выражались в тыс. тонн: для 
1913—596. в 1923—124, 1924—148, в 1925—168, 
в 1929—650, в 1930—685, в 1931—812 и в 1932— 
885. Перспективы развития обского грузообо-
рота в связи с индустриализацией Зап.-Сиб. 
края чрезвычайно велики, и перевозки на ко-
нец 2-го пятилетия, не считая особых («урало-
кузбасских» углерудных) грузов, предусматри-
ваются в пределах от 3 до 5 млн. тонн. Транс-
портное значение О. значит, усилится с осуще-
ствлением проекта Урало-Кузбасского водного 
пути, обуславливающего возможность перевоз-
ки грузов из Кузбасса до Камы и обратно. 

О.—еудоходна на всем протяжении от слия-
ния Бии с Катунью до устья. Верх, участок О. 
(от начала до Барнаула) характеризуется из-
вилистостью фарватера, сравнительно узким 
руслом, обилием м,елей и перекатов. После спа-
да вод, при. снижении глуб. до 70 и до 60 см, 
движение больших судов до Бийска прекра-
щается и даже затрудняется для облегченного 
типа пароходов. Поэтому на участке Бийск — 
Барнаул работают пароходы с осадкой не 
свыше 55 см. Участок Барнаул — Томь наиб, 
оживлен по пассажирскому движению и то-



парному грузообороту 
и находится в значит, 
лучших судоходных ус-
ловиях, русло широкое, 
глуб. редко падает ни-
же 1 или 1,2 м, благодаря 
чему здесь могугходить 
пароходы с грузопод'-
емностью до 700 г. Тре-
тий участок от Томи до 
устья принадлежит та-
ежно-урманной области, 
а на последних 400 км— 
тундре, весьма мало за-
селенной. Протоки, на 
к-рые здесь разбивает-
ся О., в большинстве 
широки и глубоки, но 
кроме некоторых не 
являются ходовыми. Для 
улучшения условий пла-
вания по всей О. необ-
ходимо усилить земле-
черпательные работы, очистить фарватер от под-
водных карчей и завести более полную обста-
новку реки. Обь-Иртышская сист. обслуживает-
ся 31 пассажирским и 27 буксирными парохо-
дами См. Речной транспорт. 

Л и т.: Краткое описание исследований р. Оби "от Бийска 
до юрт Тягововых, произведенных Обскою описною партиею 
в 1897—1900 гг., СПб., изд. Мин. пут. сообщ., 1905; Поверст-
ное описание судоходных рек Зап. Сибири, входящих в гра-
ницы Томского округа, СПб., изд. Мин. пут. сообщ., 1916; 
Маршрутное описание рек Сибири, Омск, изд. Сиб. Упр. води, 
пути, 1925 (указана картография); Горлов, М. П. Характери-
стика сиб. рек, сб. . П о рекам Сибири", Н.-Сиб., изд. Зап.-
Сиб. Гос. реч. пароходства, 1926; Сперанский, Б. Ф. Геолог, 
очерк Н.-Сиб. округа, .Стат. Бюллетень", Н.-Сиб., 1927, 3; 
Березовский, А. И. Вскрытие и (замерзание Оби, .Жизнь 
Сибири", 1927, 1; Горлов, М. П. Состояние и перспективы 
йодного транспорта Сибири, „Тр.' I Сиб. Краевого Научно-
Исследоват. С'езда", т. IV, Н.-Сиб., 1928; Ильин, Р. С. При-
рода Нарымского края, Томск, 1930; Эдельштейн, Я• С. Гидро-
логический очерк Обь-Иртышского района, Л., 1932; Работы 
научно-промысловой экспедиции по исследованию р. Оби и ее 
бассейна, т. I, в. 1, Красноярск, 1928 и след.; Юрьевич, Л. С. 
Средняя Обь как транзитный путь, сб. „За Индустриализацию 
Советского Востока", М., 1932, 1; Мичкоп, В. Ирригация Ку-
лунды. Гидростанция водный путь Обь-Иртыш, оттиск из 
журн. „Социалистическое Хозяйство Зап. Сибири", 1932, 7—8 
его же. Орошение Кулунды, Н.-Сиб., 1932. Ю. К р а с н о в . 

ОБЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ.—Мысль 
о соединении Оби и Енисея возникла еще в 
конце XVIII в., когда торг. капитал искал выхо-
да на внешние рынки через аистему внутренних 
водных путей в помощь плохоустроенным тог-
да сухопутным трактам. В период 1797—1822 
велись изыскания, составлялись проекты и сме-
ты нескольких вариантов водного пути. На-
мечалось соединить 1) р. Тым (прит. Оби) с 
притоком Енисея — р. Сым; 2) р. Кеть (прит. 
Оби) с р. Кемь (прит. Енисея); 3) приток Оби Вах 
с р. Елупой (прит. Енисея). Ни один из этих 
проектов осуществлен не был. В 1844—72 во-
прос о соединении вновь несколько раз воз-
буждался; в этот период к прежним вариантам 
прибавился новый—соединение р. Чулым (прит. 
Оби) непосредственно с Енисеем. В 1875—78 
производились изыскания по варианту Кеть — 
Kac, закончившиеся составлением проекта не-
прерывного О.-Е. в. пути: р. Кеть, от р. Оби до 
устья р. Озерной 663 км, р. Озерная до р. Ло-
моватой 15,5, р. Ломоватая до р. Язевой 50, р. 
Яэевая и оз. Большое 38, канал на водоразделе 
от оз. Большого до р. Малый Кас 7,5, р. Малый 
Кас до его впадения в Б. Кас 61, р. Б. Кас, от 
р. Малый Кас до Енисея—211,2; всего 1,046,2 км. 

Оз. Большое дает повышение от Оби на 47 м 
(на расстоянии 758 км) и от Енисея под'ем на 
59 м (на расстояние 340 км), т. е. водораздел 

спускается к Енисею круче, чем к Оби. Весь 
район О.-Е. в. п. характеризуется спокойным 
рельефом с болотисто-лесистым покровом; pp. 
извилисты, делают непрестанные повороты, под-
мывая бер., и при этом часто прерывают пере-
шейки изгибов и спрямляют свое русло. Самим 
водоразделом служит оз. Большое (или Кобдо), 
берега к-рого сплошь покрыты хвойным лесом 
на кочковатом болоте. 

В 1883 началась постройка О.-Е. в. п., продол-
жавшаяся до 1898 и полностью не законченная. 
Ср. часть его, от устья р. Ломоватой, впадаю-
щей в р. Озерную (прит. Оби), до устья р. 
Малого Каса (прит. Большого Каса, впадающе-
го в Енисей) на протяжении 144 км, будучи 
шлюзована, могла пропускать в течение всей 
навигации суда дл. 21,5 м, при шир. 7,45 м и на 
осадке 70 см. Крайние же звенья пути (зап.—р. 
Озерная и вост.—р. Большой Кас), оставшись 
не шлюзованными, смогли пропускать суда ука-
занных размеров только в весеннюю воду. Это 
обстоятельство, а также недостаточные для про-
хода обских и енисейских судов размеры шлю-
зов повели к тому, что построенный путь не по-
лучил никакого практического значения. Ком-
мерческим судоходством он не использовался. 
Несмотря на это, в течение следующих за по-
стройкой 23 лет О.-Е. в. п. ремонтировался и 
охранялся. Только в 1920 была прекращена бес-
цельная трата средств на поддержку никому не 
нужного и непригодного для судоходства со-
оружения. Охрана пути была снята и ремонт 
прекращен. Т. о., О.-Е. в. п. был совершенно 
заброшен, тем более что проход даже малых 
судов из Оби в Енисей по нему невозможен. 
R 1912—15 возникал вопрос о пеоеустройстве 
О.-Е. в. пути. С этой целью инж. Близняк про-
извел подробные изыскания по нескольким ва-
риантам (Кеть — Тыя—Кемский. Кеть—Сочур— 
Кемский и Кеть—Касовский). Лучшим признан 
тот, по которому пповеден прежний путь. По-
стройка нового О.-Е. в. п. для пропуска боль-
шемерных судов на полной осадке (дл. 106,5 м, 
птип. 16 м, осадка 1,80 и, грузопод'емность 
2.000 т), по ориентировочным подсчетам, опре-
делялась в 23 млн. рублей. В настоящее время, 
п связи с развернутым строительством, Урало-
Кузнецким комбинатом, вновь возникает вопрос 
о сооружении Обь-Енисейского канала. 

Л и т . ; Востропшн, С. Я. Наши водные пути в Сибирь, 
СПб., 190S: Жбикпаскш!, С. А. Обь-Енисейский йодный путь 
и его экономическое значение. Материалы для описания рус-



ских рек и истории улучшения их судоходных условий, в. II, 
СПб., 1903; Блианяк, Е. В. Обь-Еннсейскии водный путь 
вр. Сочур и Сочур—Кемская ветвь варианта Обь-Енисейского 
водного пути). Материалы для описания русских рек и пр., 
Е. XXXVI, СПб., 1913; Чугунов, С. Жизнь и природа на Обь-
Енисейском канале, „Естествознание и География", 1908, кн. 
10, И , 12; Труды совещания 1906 г. в Иркутске о путях сооб-
щения Сибири, т. I—II, Иркутск, 1907; Смирно в, И. И. Мате-
риалы по изучению почв побережий pp. Кети и Тыма. Красно-
ярск, 1928; Водные пути Сибири, в. 1. Маршрутное описание 
рек, Омск, изд. Упр. Водн. Путей Сибирн, 1925. 

ОБЬ-ИНДИГСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ выдви-
гается, как один из вариантов выхода Сиб. к 
открытому морю. Он соединит р. Обь с бухтой 
Индиго в Чешской губе Баренцова моря." На-
чальный пункт пути—устье р. Собь (лев. прит. 
Оби), в 37 км от Обдорска. Поднявшись по р. 
Собь, О.-И. в. п. далее каналом или туннелем 
пересекает пониженные здесь отроги Урала, вы-
ходит на р. Ус, спускается по нему до устья и 
идет далее по р. Печоре, отсюда открытым ка-
налом подходит к бухте Индиго, к-рая в те-
чение 9—10 месяцев в году доступна для мор-
ских судов. О.-И. в. п. может дать выход сиб, 
массовым грузам на сев. побережье европ. ча-
сти СССР и на заграничные рынки. В ближай-
шие годы будут произведены тех. изыскания 
О.-И. в. п., к-рые окончательно выяснят воз-
можность его постройки и дадут материалы для 
составления проекта. Одновременно будет выяс-
нена экон, целесообразность этого пути и знач. 
его для сиб. народного хозяйства. 

ОБЬ-КУЛУНДИНСКАЯ к о м п л е к с н а я в о -
д о х о з я й с т в е н н а я п р о б л е м а , выдви-
нутая впервые в конце 1931, имеет крупное на-
роднохозяйственное знач. союзного масштаба и 
предполагает следующие основные мероприя-
тия: а) Радикальную борьбу с засухой в Кулун-
дииских степях, путем орошения до 2,4 млн. га, 
обводнения до 4 млн. га и посадки лесозащит-
ных полос вдоль каналов до 160 тыс. га. 
б) Предусматривает улучшение поемных обских 
лугов на базе регулирования весенних павод-
ков р. Оби до 500 тыс. га и устройство лиман-
ного орошения их. в) Отведение части обских 
вод по сист. оросительных каналов для регу-
лирования водного режима Кулундинеких и Ча-
новских пресных озер для возможности развер-
тывания широкого культурного рыбопромыш-
ленного хоз-ва. г) Устройство на зарегулиро-
ванном стоке р. Оби мощной гидростанции и 
включение ее в кольцо Кузбасских теплоцен-
тралей. д) Реконструкцию водного транспорта 
с значит, большим эффектом и меньшими за-

тратами. е) Использование сети магистральных 
и крупных распределительных оросительных ка-
налов для Обь-Иртышского транзитного соеди-
нения и для внутренних водных путей сообще-
ния. ж) Организацию на базе дешевой гидро-
энергии крупных химических производств: со-
ды, алюминия, магния, серной кислоты, удоб-
рительных туков, цемента, з) Создание для 
сел. хоз-ва благоприятных условий и подведе-
ние новой высокой техникой базы, что даст 
возможность превратить засушливые Кулун-
динские степи в богатый земледельч. район. 

К 1934 составлена рабочая гипотеза Обь-Ку-
лундинской проблемы. Основная схема ее тако-
ва: на Оби, в районе гор. Камня на скальном 
основании предположено устройство плотины с 
подпором 25 м до абс. отметки 137 м с расче-
том создать водохранилище с зеркалом до 5.000 
км'1, при общем об'еме до 60 млр. м8, и полез-
ном аккумулируемом об'еме для регулирования 
стока р. Оби до 20 млр. м'1. На плотине проек-
тируется устройство шлюза для транапортного 
движения по Оби и гидростанция ср. рабочей 
мощностью до 300 тыс. kw, с ежегодной выра-
боткой дешевой гидроэнергии (1,3 коп. kw/час) 
до 1,8—2,0 млрд. kwlчасов. В пойме р. Кулунды 
ок. с. Андроново проектируется устройство глу-
хой земляной дамбы с подпором до 9 и (до 
той же отметки 137 м). Этим путем в пойме р. 
Кулунды создается рукав общего водохранили-
ща и перекрывается седловиной водораздела 
(имеющей отметку 133 м) слоем воды на 4 мет-
ра. От глухой Андроновской земляной дамбы 
прокладывается магистральный канал, к-рын, 
обогнув с Ю. Кучукское оз., около ст. Кулунда 
разделяется на сев. и южный. Первый канал 
идет к оз. Чаны, а второй в районе Павлодара 
сбрасывается в р. Иртыш. От магистральных ка-
налов проектируется отвод сети оросительных 
каналов. Орошение предполагается осуществить 
постепенным внедрением метода дождевания, 
к-рое имеет бйльшие преимущества перед обыч-
ным орошением напуском. По данным рабочей 
гипотезы стоимость осуществления О.-К. п. оп-
ределена в 1.700 млн. руб. с примерным распре-
делением: на ирригацию 1.400 млн. руб., на 
энергетику 200 млн. руб., на транспорт 80 млн. 
руб. и на рыбное хоз-во 20 млн. рублей. Пред-
варительные расчетные данные показывают 
чрезвычайно высокую эффективность Обь-Ку-
лундинской комплексной водохоз. проблемы. 



Л и т.: Мичков, В. Орошение Кулунды, Н.-Сиб., 1932; его же. 
Ирригация Кулунды. Гидростанция, водный путь Обь Ир-
тыш, „Соц. Хоз-воЗип. Сиб.", 1932,7-8; Мелиорация иторф.М., 
1932; Стрижков, II. Кулунда, Н.-Сиб., 1903. Б. М и ч к о н. 

ОБЬ МАЛАЯ—лев. рукав р. Оби (см.) в ниж. 
ее течении. Начинается у с. Чемашевского, где 
Обь разбивается на два больших рукава—прав., 
называемый Большой Обью, и левый—О. Малой. 
Начинаясь на 2.850 км течения Оби от места 
слияния Бии и Катуни, О. м. течет на протяже-
нии 446 км—до своего впадения tf ОбЪ Боль-
шую в 65 км выше гор. Обдорска. На этом пу-
ти от нее отходит много проток, и сама О. м. 
принимает много притоков, из к-рых важней-
шие—Сосьва Северная и Войкара. На О. м. рас-
положено много рыболовных заведений и остяц-
ких юрт, значит, торг. зырянское с. Мужи, а в 
самом низовье р. Сосьвы Северной расположен 
г. Березов. О. м. является ходовой частью Оби. 

ОВЕС ДИКОРАСТУЩИЙ—под этим назва-
нием изв. несколько видов злаков, растущих, 

гл. обр., в степях. Об-
щий их облик иногда 
очень напоминает овес 
посевной (напр., овсюг), 
иногда же это злаки с 
более мелкими одно-
цветковыми колосками, 
зелеными или бурова-
тыми, в виде довольно 
рыхлой кисти. В лесной 
обл. широко распростр. 
овес пушистый (Avena 
pubescens L.), в степях 
всей Сиб. обычны овес 
пустынный (Avena de-
sertorum Less.), овес лу-
говой (Avena pratensis 
L.) и -злостный сорняк 
хлебных полей — ов-
сюг (Avena fatua L.). В 
альпийской обл. Алтая 
встречается альпийский 
овес (Avena versicolor 
Bun^e), с блестящими 

буровато - фиолетовыми колосками в плотном 
соцветии. Особ, кормовой ценности О. д. не 
представляет. 

ОВЕС (Avena sativa L.).—Местные сиб. овсы 
являются смесью различных разновидностей. 
Преобладающими из них являются: апгеа Кбгп 
с развесистой метелкой, безостыми колосками и 
желтыми цветочными пленками, Krausei Кбгп с 
развесистой метелкой, желтыми цветочными 
пленками; менее распростр. mutica А!., с разве-
систой метелкой, безостыми колосками и белы-
ми цветочными пленками, aristata Кбгп, с разве-
систой метелкой, остистыми колосками и белы-
ми цветочными пленками; в качестве незначит, 
примесей встречаются brunea Кбгп, с развеси-
стой метелкой, безостыми колосками и коричне-
выми пленками, obtusata А1., с одногривой ме-
телкой, безостыми колосками и белыми плевка-
ми и изредка, кроме того, montana Al., ^risea 
Кбгп, cinerea Кбгп и flava Кбгп. О. является для 
Сиб. основной фуражной культурой. 

Местные О. отличаются большой скороспе-
лостью. Дл. вегетационного периода у О., воз-
делываемых в самых сев. районах, от посева 
до созревания—69 дней и от появления всходов 
до созревания—65 дней. Зерно местных О. мел-
кое, игольчатого типа, низкой пленчатости. 
Урожайность низкая, наблюдается склонность 
к поражению пыльной головней, 

Качество местных О., по данным Гос. Хлеб-
ной Инспекции, характеризуется такими данными: 

Нитура Влажность Сорная примесь Зерновая 
примесь 

72,5 10,7 2,2 2,5 

Овес дикорастущий 

Для улучшения местных О. и повышения ка-
чества зерна производится массовое размноже-
ние сортов местной и инорайонной селекции. 
Первоначально к размножению в качестве сор-
товых был намечен ряд различных сортов: 
Краузе 117—выведенный в Зап. Сибири, Мути к 
145 — тоже выведенный в Зап. Сиб., Золотой 
дождь—шведской селекции, Победа—шведской 
селекции, Кирш'е—германской селекции, Шати-
ловский, Пробштейский, Тулун 86/5 и другие. 
Практика работы с этими сортами в семеновод-
ческих хоз-вах показала недостаточную при-
годность некоторых из этих сортов. В наст, 
время массовое распростр. имеют такие сорта: 

О. « П о б е д а» (шведский, Свалефской селек-
ционной станции). Зерно шведского типа, круп-
ное, белое, выше ср. натуры (в желательных 
районах распространения), но с высокой, до-
вольно грубой пленчато-стью и с ниже-средним, 
в сравнении с др. сортами, содержанием белков. 
Солома ср. высоты и стойкости против полега-
ния, но грубая в кормовом отношении. Средне-
поздний, неустойчив против головни и ржавчи-
ны (корончатой). Рекомендуется в качестве 
стандартного для обширных областей лесосте-
пи европ. части Союза, всей лесостепной части 
Зауралья и для Зап. Сибири. О. « З о л о т о й 
д о ж д ь » (Свалефской селекции)—зерно круп-
ное, близкое по форме к шведскому типу, обыч-
но высокой натуры, со ср. пленчатостью и с вы-
соким содержанием белков. Солома ср. каче-
ства в кормовом отношении и ср. стойкости про-
тив полегания. Сильно поражается головней, но 
довольно устойчив против корончатой ржавчи-
ны. По продолжительности вегет. периода дол-
жен быть отнесен к средне-поздним. Сорт не 
признан стандартным для Сиб., но допущен 
ввиду благоприятных 
отзывов населения и на-
личия больших коли-
честв. «Золотой дождь» 
хорошо удается в лесо-
степных и степных рай-
онах Ю.-З. и С.-В. Сиби-
ри. О. Т у л у н 86/5 (чи-
стая линия Тулунской 
селекционной станции 
из местн. овса б. Иркут-
ской губ.); зерно иголь-
чатого типа, узкое, мел-
кое, удлиненное, мало 
выполненное с низким 
абс. весом и натурой, 
пленчатость низкая. Со-
лома хороших кормо-
вых достоинств. Сорт 
очень ранний, стойкий 
к засухе (особ, весен-
ний), урожайный. Реко-
мендуется в качестве 

стандартного для Восточной Сиб. и Забай-
калья. Может быть рекомендован для под-
таежных районов с коротким вегетационным 
периодом. Эти сорта, признанные стандартны-
ми, в наст, время не разрешают полностью про-
блемы сортоводства. Необходима дальнейшая 
работа по выведению новых сортов, завозу и.' 
испытанию новых лучших сортов из др. рай 

Онес посевной 



онов для дальнейшего улучшения качества О. 
и его урожайности. 

Из вредных сорняков необходимо особо от-
метить овсюг (см.), в некоторых районах Сиб. 
засоряющий посевы О. и сильно понижающий 
его качество. 

О. разводится в основном для удовлетворе-
ния местных кормовых нужд. Поэтому его по-
севы больше распространены в животноводче-
ских и льноводческих районах и зонах края, 
где, с одной стороны, имеется большая потреб-
ность в нем для нужд животноводства и, с 
другой, где имеются лучшие условия произра-
стания, вследствие большего увлажнения. О. 
менее требователен к почве, чем пшеница, и, 
поэтому, высевается, обычно, вторым хлебом. 
Лучшим предшественником для О. являются 
пропашные (картофель, подсолнечник). Из зер-
новых хлебов яровая пшеница является луч-
шим предшественником, чем озимая рожь. По-
сле О. в зерновых севооборотах высеваются 
пропашные или поле идет под пар. В траво-
польных севооборотах после О. обычно следу-
ют травы, высеваемые под покров овса. О. силь-
но реагирует на удобрение, внесенное под 
предшественник овса. В этом случае урожаи 
О. повышаются на 15—25%. Урожаи О. повы-
шаются от применения зяблевой вспашки; по-
вышение достигает 30% в сравнении с урожа-
ем по весновспашке. 

Знач. О. в посевной площади Зап.-Сиб. края 
характеризуется такими данными (в тыс. га): 

1932 1933 

Вся посевная площадь 
В том числе под овсом 
Удельный вес овса 

7.045,2 
1.233.fi 

17,5 

8.156,2 
1.544,9 

18,9 ' 

Значение О. как одной из основных кормо-
вых культур сохранится и в дальнейшем. 

Л и т.: Вшсар. Важнейшие хлебные злаки, Н.-Сиб., 1929; 
Достижения сиб. опытных учреждений, Н.-Сиб., 1929; Смотр 
лучших сортов пшеницы и овса, М.-Л., Сельхозгиз, 1931; 
Сибирский край (справочник), Н.-Сиб., 1930. К. Л о п а т т о. 

ОВОДЫ (Oestridae)—подсемейство насекомых 
из отряда двукрылых (см.). Личинки О., парази-
тируя в носовой полости, желудке и под кожей 
домашних и многих диких животных, являются 
очень серьезными вредителями в местном ско-
товодческом хозяйстве. Крупные или средней 
величины волосистые мухи с большой головой 
и маленькими глазами, образующие три груп-
пы: П о л о с т н ы х О.: овечий О. (О. о vis), 
живородящий; личинки его, проживая в носо-
вой полости и лобных пазухах овец, вызывают 
ложную вертячку и нередко смерть; русский О. 
или «плюющая муха» (Rhyn. purpurens), также 
живородящий. Вбрызгивает на-лету розовые в 
молодости личинки в ноздри, рот или глаза жи-
вотных и человека. Ж е л у д о ч н ы х О.: ло-
ш'адиный О. (Gastrophilus intestinalis), во мно-
гих местностях Сиб. носящий нар. название 
«строки»; личинки паразитируют в желудке ло-
шади; окукление происходит в земле. К о ж -
н ы х О.: бычачий О. (Hypoderma bovis)—ли-
чинки под кожей быка, редко у человека; спа-
саясь от О., рогатый скот забирается в воду. 
Олений О. (Н. tarandi)—личинки в коже сев. 
оленя. По Сиб. все О. распростр. очень широко: 
олений О. в сев. областях, где водится олень, 
русский О.—преим. в юго-зап. районах степной 
полосы, пр.—почти повсеместно. Личинки бы-
чачьего О. вызывают образование крупных 
гнойных опухолей с отверстием на верху, к-рое 

они закрывают задним концом своего тела; этот 
О. наносит серьезные убытки кожевенной пром-
сти: по данным Ленинградского Кожтреста, в 
1928 по Сиб. было получено 351.000 свищевых 
(попорченных личинками О.) кож. Е. Р. 

ОВРАГИ — вымывные (эрозионные) углубле-
ния, являющиеся начальной формой логов и 
долин. Различают О. действующие, увеличи-
вающиеся под влиянием размывания дождевыми 
и снеговыми водами, и потухшие. В Зап. Сиб. 
О. встречаются в юго-зап. части и образуются, 
гл. обр., вследствие распашки дернового слоя 
в пониженных местах, служащих естественны-
ми стоками для воды. О. уменьшают полезную 
для сел. хоз-ва площадь, иссушают смежные с 
ними массивы и способствуют обмелению и за-
иливанию рек. Борьба с О. возможна путем 
устройства плотин, водоемов, защитных дре-
весных насаждений, задернения стенок. В Сиб. 
сист. борьбы с О. не велось. Агролес в круг 
своей деятельности включает обследование рас-
простр. действующих О. и борьбу с ними. 

ОВСЮГ (Avena fatua L.).—Однолетнее сор-
ное растение из сем. Gramineae, очень сходное 
по внешнему виду с овсом 
посевным. Резким отличием 
от последнего являются при-
цветные чешуйки, к-рые при 
плодах буреют и усажены 
обык. на спинке дл. и редки-
ми волосками, у всех цвет-
ков в колоске они снабжены 
крепкой коленчатой остью 
со скрученным и буреющим 
нижним коленом. Зерновка 
также сходна с овсом, вся 
покрыта волосками, размер 
ок. 8 мм дл. и 2—2,5 мм ши-
риной. Встречается, как сор-
ное, на полях по преим. в 
Зап.-Сиб. крае; в Вост.-Сиб. 
крае и на ДВ встречается ре-
же. См. Сорные травы. 

ОВСЯНИЦА. —1) О в с я . 
н и ц а л у г о в а я (Festuca 
pratensis L.).—имеет несколь- Овсюг 
ко типов различной высоты, 
облиственности и формы куста — рыхлоку-
стовую с уплотненным кустом, богатым при-
корневой листвою (пастбищная), и с прямостоя-
чим хорошо облиственным кустом (сенокосная). 
Стебель прямостоячий, до 110 см; корневищ не 
имеет; листья мягкие, глянцевидные, в большом 
числе, гл. обр. прикорневые. Переносит сырость 
довольно хорошо и в долинах заливных и низ-
менных лугов не страдает от морозов. На сухих 
местах растет плохо. Лучшим условием хоро-
шего и устойчивого роста О. л. является налич-
ность увлажнения грунтовой влагой и близкого 
ее уровня (40—50 см). В травостое держится в 
ср. 6—7, иногда 10 и более лет. О. хорошо ра-
стет в естественных злаковых травостоях по-
емных лугов Оби, Иртыша, Чулыма и др. рек. 
На сено высевается только в травосмесях, на 
семена же высевается в чистом виде. О. л. дает 
урожаи на лучш'их почвах от 30 до 50 ц с га 
хорошего сена и является прекрасной травой 
для пастбищ. 2) О. т р о с т н и к о в а я (Festuca 
arundinucea)—образует густые крупные кусты, 
из к-рых поднимаются выс. (тростниковидные) 
стебли с широкими листьями. Распростр. по 
всей Сиб. на влажных поймах рек. К климату 
и почве не требовательна, выносит суровые мо-
розы, при условии посева ее в низких обильно 
увлажненных местах. Лучшее место для О. т.— 



осушенные болота и влажные, богатые пере-
гноем, почвы. На выс. местах в бесснежные и 
холодные зимы вымерзает. Урожай сена с 1 га 
доходит до 50 ц. 3) О. к р а с н а я (Festuca 
rubra).—Существует много форм различающих-
ся по сложению и форме куста, по степени ку-
щения, по наличию или отсутствию коротких 
корневищ. Развивается медленно; в травостое 
держится до 10 лет, но плохо переносит силь-
ные засухи. Встречается по суходольным и по-
емным лугам всей Сибири. 4) О. о в е ч ь я (Fe-
siuca ovina)—образует густой плотный куст, с 
многочисленными щетиновидными прикорневы-
ми листьями и низкими стеблями, с немногими 
щетииовидными листьями. К почве и климату 
не требовательна и способна выдерживать за-
суху и сильные морозы. Как быстро отрастаю-
щая трава, после стравливания представляет в 
зап.-сиб. условиях отличное пастбище для овец. 
Распространена по преим. в юж. части Сиб. на 
суходолах И залежах. м. К а л и н и н . 

ОВСЯНКА (Embe riza)—птицы из отряда во-
робьиных, близкие вьюркам, с характерной вы-

емкой на краю верх, 
части клюва. О., гл. 
обр., древесные птицы, 
обитающие в самых 
разнообразных местах; 
гнездятся или на земле, 
или в кустарниках низ-
ко над землей. Фауна 
Сиб. очень богата пред-
ставителями рода О., из 
к-рых значит, часть не 

Овсянка длиннохвостая встречается в Европе. 
Через всю Сиб. по широте распространены: О. дубровник 

<Е. aureola), дошедший уже до зап. частей европ. части СССР, 
белошапочиая О. (Е. leucocephala), О. крошка (Е. pusllla) и 
О. камышевая (Eschoenlclue) в 
нескольких формах. Обитают 
только в Зап. и Ср. Сиб.: О. 
желтошапочпая (К. citrlnella 
erythrogenus) и О. садовая (Е 
liortulana). В юго-зан. части 
Сиб., именно в горио-степных 
районах Казакстана, обитают 
еще, очень ярко-окрашенная, О. 
желчная (Е. mteola) и ср.-азиат. 
О. (Е. bucliananl), кк-рым в вер-
ховьях Иртыша н па Зайсан» 
присоединяется О. толстоклю-
вая (Е. pyrrhuloldes). Горам 
Сиб. свойственны: горная 0 . (Ё . 
cia par), обитающая Тарбагатай 
п Юж. Алтай - длиннохвостая 
О. (Е. cloldes). В горных же 
районах живет и седоголовая 
О. (Е. spodocephala). В тундрах 
и гольцовой зоне Сиб. гор, от-
сутствуя на промежуточных Овсянка седоголовая 
широтах, живет полярная- О. 
1:. pallasil). Наконец, в ДВК обитают еще несколько красиво-
окрашенных О., из к-рых можно упомянуть: золотистую О., 
О. Янковского, О. красную н другие. 

Все О.—в Сиб. летние птицы, за исключением 
желтошапочной, к-рая в некоторые зимы не 
у летает на юг. По роду пищи О. насекомоядно-
растительноядные птицы. 

ОВСЯННИКОВО, е.—Салтопского района Зап.-
Сиб. края; на рч. Ангурей; от район, ц. 39 км, 
от ж.-д. станции (Алтайской ж. д.) и пароход-
ной пристани Бийск 89 км. Основано в 1780. 
Школа I ступени, библиотека, изба-читальня. 
Жителей 3.379 (1926). 

ОВЦЕБЫК (Ovibos moschatus Zimm.)—поляр-
ное животное, имеет сходство с быками и ба-
ранами. Отличается длинным телом (до 2,5 м), 
покрытым густой шерстыо, на сравнит, корот-
ких ногах. Выс. в загривке ок. 1 м. Массивная 
голова имеет характерные, до 60 см по изгибу, 
сближенные при основании, рога, плотно при-
жатые с боков к теменным костям черепа и 

только в нижней трети расходящиеся в сторо-
ны и круто загибающиеся вверх. В постплиоце-
новую эпоху водился в Зап. и Вост. Европе, а 
также в Сиб. (низовья Енисея, Н.-Сиб. о-ва, б. 
Минусинский окр., Алтай). В наст, время в Сиб. 
не встречается, но некоторыми звероводами по-
ставлен вопрос о желательности опытоб по ис-
кусственному его разведению на Сиб. Севере. 

«ОВЦЕВОД»—трест НКСовхозов СССР, об'-
единяющий овцеводческие совхозы, организо-
ван на базе Всесоюзного акц. об-ва того же 
наименования, созданного в 1926. В Зап. Сиб. 
организация овцеводческих совхозов начата 
еще в 1921. Первыми были организованы Ма-
риановский, Москаленский и Учумский совхо-
зы. В наст, время О. вырос в мощную органи-
зацию, имеющую исключит, знач. для увели-
чения мясных ресурсов страны и создания 
шерстяной базы. К 1934 в Зап. Сиб. было 17 
совхозов Овцеводтреста с поголовьем в 432,7 
тыс. голов и 3 совхоза Племтреста с поголовь-
ем в 30,3 тыс. голов. Совхозы О. расположены 
в ю.-з. степной части края и степной же части 
Приенисейской котловины. В Вост.-Сиб. крае 
к началу 1931 было 5 совхозов О. и в ДВК —. 
2 совхоза. В прошлом овцеводческие совхозы 
производили шерсть, не уделяя достаточного 
внимания получению мяса. В наст, время уста-
новлено, что дальнейшее развитие овцеводства 
должно итти в мясо-шерстном направлении. 
О! приступил, кроме того, к разведению в сво-
их совхозах коз. В Зап. Сиб. козы разводятся 
в Минусинском, Учумском, Хакасском и Ас-
кызском совхозах, где уже сосредоточено 
6,15 тыс. коз. См. Совхозы и Овцеводство. 

ОВЦЕВОДСТВО.—В Зап. Сиб. О. было силь-
но развито до проведения ж.-д. магистрали. 
Затем знач. О. несколько снизилось, т. к. по-
следнее частично вытеснялось молочным ско-
товодством. В послерев. период О. стало снова 
развиваться. 

П о г о л о в ь е о в е ц в т ы с я ч а х г о л о в 

Т е р р и т о р и я 1013 1917 1927 1928 1929 

В Сиб. крае в гра-
ницах 1929 

В Зап.-Сиб. крае 
В Вост.-Сиб. крае 

4.843 
4.445 

5.177 
4.700 

11.023 
10.S52 

12.223 
10.953 

12.406 
11.117 
3.480 

В 1929 и 1930 по целому ряду общих для 
всего животноводства причин (хищнический 
убой скота кулаками в связи с коллективиза-
цией и т. д.) поголовье овец в Зап.-Сиб. крае 
снизилось. Но одновременно в О. произошли 
крупные соц.-экономические сдвиги: 

1928 1929 1930 1931 1933 

В т ы с. г D Л О В 

Поголовье овец п сов-
623,5 хозах 115,5 160,1 195,4 307,1 623,5 

Поголовье в колхозах 1.-1,7 306,5 989,3 1.311,2 1.416,5 
Уд. в. соцсектора в овце-

водстве в "/(1°/о к обще-
18,4 38,8 58,0 му поголовыо по краю 2,2 4,2 18,4 38,8 58,0 

В Вост.-Сиб. крае в совхозах и колхозах в 
1930 было 343,5 тыс. овец или 21,8% всего по-
головья. 

1933 был переломным в области общего раз-
вития поголовья. В 1933 овец в Зап.-Сиб. крае 
насчитывалось уже 3.515,4 тыс. голов против 
3.159,7 тыс. в .1932. Крупнейшие достижения в 
области социалистической реконструкции с.-х. 
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производства нашли свое отражение и в овце-
водстве. К началу 1934 по краю было 1.843 ов-
цеводческих товарных колхозных ферм со 
стадом в 756,2 тыс. овец. Совхозы Овцевод-
треста и овцеводческие колхозные фермы, рас-
полагая 35% всего поголовья по краю и всем 
улучшенным и племенным материалом, стали 
уже основой развития и качественного улуч-
шения О. в крае. О. в основном своем массиве 
представлено местной грубошерстной овцой—на 
С. в таежной и лесной зоне—тощедлиннохво-
стой, в степной и лесостепной зоне—коротко-
жирнохвостой, на южной периферии края— 
курдючной. Короткожирнохвостая овца явля-
ется преобладающим типом местной овцы. 
В пограничных горных районах встречаются в 
незначит, размерах также монгольская овца. 
В районе Кулундинской степи имеется массив 
ценного отродья местной овцы (кулундинской), 
дающей прекрасную овчину, идущую на приго-
товление изв. барнаульских шуб. Кулундинская 
овца является метисом от местной коротко-
тощехвостой овцы и курдючного барана, вы-
делившимся из местного массива, благодаря 
прекрасным кормовым условиям. 

Местные овцы, за исключением лучших от-
родий, отличаются низкой продуктивностью по 
шерсти и по мясу. Настриг шерсти колеблется 
в пределах 1—1,5 кг, вес туши 15—18 кг. Та-
кие отродья, как кулундинские овцы, дают 
2,5—3,0 кг шерсти и вес туши на 25—30% выше 
местной обыкновенной овцы. Кроме местных 
пород и отродий, в Зап. Сиб. имеются овцы 
культурных тонкорунных и грубошерстных по-
род—мериносы, цигаи, каракульские, волош-
ские, михновские. Появление в Зап. Сиб. культ, 
пород относится к 900-м годам, когда в Сиб. 
стали переселяться овцеводы с Сев. Кавказа и 
Украины. В течение 1900—1903 в Сиб. перевели 
свои стада 2 группы овцеводов—кулаков и по-
мещиков. Одна группа перевезла с Сев. Кав-
каза 15 тыс. мериносов и осела с ними в районе 
Лузино—Исиль-Куль. Вторая группа украинцев 
завезла 12 тыс. мериносов до ст. Мариановка и 
дальше гоном прошла в район Павлодара па 
Иртыше. В 1905—1909 ряд шомещиков-овцеводов 
поселился на Алтае, в 1910 —11 фабриканты 
Четвериков и Алексеев перебросили 8 тыс. ме-
риносов в пределы Ужурского и Минусинского 
районов. Т. о. было завезено свыше 40 тыс. 
мериносов, и к 1916 в Зап. Сиб. общее пого-
ловье мериносовых овец достигло 120 тыс. 
голов. Мериносы, переброшенные в Сиб. с Сев. 
Кавказа, представляли разнотипное стадо. 
Преобладали овцы мазаевского типа, были и 
помеси мазаевских овец с рамбулье. Мазаев-
ский тип овцы оказался неподходящим для су-
ровых климатических условий Сиб.: они плохо 
переносили зиму, требовали усиленного корм-
ления. Часть овцеводов стала даже ликвиди-
ровать свои отары, другие—искать более под-
ходящий и более продуктивный тип мериносов. 
Базой для улучшения и развития мериносово-
го овцеводства явился завоз в Сиб. 3.816 ско-
роспелых немецких рамбулье, т. наз. «Вильгель-
мовских рамбулье», захваченных в 1914 в Вост. 
Пруссии рус. войсками. Лучшие экземпляры 
этой группы были оставлены в пределах б. 
Омской губ. и имели большое знач. для улуч-
шения сиб. овцеводства. К 1922 в б. Омской 
губ. уже не осталось следов мазаевской овцы. 

В сов. период в Зап. Сиб. были завезены аме-
риканские мериносы рамбулье. Вильгельмов-
ские и американские рамбулье составили ос-
новное племенное ядро в совхозах Овцевод-
треста. С 1927 в колхозы производится завоз 

мериносовых овец ново-кавказского типа (с 
Сев. Кавказа) не вполне удовлетворительных 
по качеству—с малым живым весом и недоста-
точным настригом шерсти. В 1927 — 28 совхо-
зы Овцевода получили из закупленных в Гер-
мании 20.176 мерино-прекосов — тонкорунных, 
скороспелых, мясного типа овец. Мериносы рам-
булье и прекос хорошо акклиматизировались 
в Сиб., дают хорошую продукцию, метизация с 
ними местной овцы также удачна. Настриг шер-
сти с мериносовых овец доходит до 5 кг, жи-
вой вес овцы 45—50 кг и баранов до 90 кг. Бла-
годаря наличию овец низкого качества, про-
дуктивность мериносов в Сиб. вообще ниже, 
чем в др. частях Союза, но в отдельных луч-
ших хоз-вах выше. Ср. настриг на 1 овцу в 
в 1928: в Зап. Сиб. — 4,1 кг, на Сев. Кавказе -
4,13 кг, по всему Союзу—4,47 кг, а в Марианов-
ском совхозе (под Омском) 5,1 кг. Это свиде-
тельствует о полной возможности получения 
высокой продуктивности от мериносовых овец 
в условиях Сибири. 

Цигайские овцы завозились в Сиб. пересе-
ленцами-нацменами в небольших количествах. 
Крупное хоз-во с цигайскими овцами было 
только одно вблизи Славгорода (дер. Нико-
лаевка). Каракульские овцы были завезены в 
900-х гг. и лучше всего сохранились в Полтав-
ском и Омском районах. Издавна, гл. обр., мел-
кими предпринимательского типа хоз-вами за-
возились в Сиб. волошские овцы, образуя ме-
стами в разных районах края большие массивы. 
В период 1926—29 волошская овца завозилась 
в плановом порядке для колхозов. В усло-
виях Сиб. эта овца по продуктивности при-
ближается к кулундинской. Мериносовых овец 
в Зап. Сиб. насчитывается ок. ста тысяч. Мети-
сов мериносовых овец насчитывается только в 
совхозах ок. 250 тыс. голов. 

Племенные овцеводческие совхозы вывозят 
свою продукцию в смежные районы (а также в 
Монгольскую и Таину-Тувинскую республики). 
Овцы культ, пород используются для воспро-
изводства в чистоте и для массовой метизации 
местной грубошерстной овцы в совхозах и ов-
цеводческих колхозах. Кормовая база О. в ос-
новном организуется на использовании есте-
ственных кормовых угодий — лугов и выгонов. 
В совхозах и в части спец. колхозов произво-
дится сист. подкормка сильными кормами, но 
в недостаточных размерах. Основным недостат-
ком организации кормовой базы является ее 
неустойчивость вследствие колебания урожаев 
трав при крайне незначит, развитии мероприя-
тий по искусственному кормодобыванию. 

Механизация производственных процессов в 
О. развита пока еще слабо. Гл. видом ее явля-
ется механизация стрижки, значит, увеличиваю-
щая производительность труда и настриг шер-
сти. В кормодобывании механизация осуще-
ствляется применением тракторов. Качественное 
развитие О. несколько задерживается недостат-
ком надлежащих кадров. Совхозы обеспечены 
кадрами массовой квалификации путем органи-
зации соответствующей подготовки в пределах 
края. Кадрами высшей квалификации совхозы 
и особ, колхозы обоспечены пока еще слабо. 
Имеется недостаток кадров бонитеров, что ли-
шает возможности развернуть в массовом мас-
штабе бонитировку (племенной и группово-
классный подбор). 

В 1930 в Зап. Сиб. начато изготовление из 
овечьего молока специального сыра—брынзы. 
Союзмаслопром в 1930 организовал 10 брынзо-
варенных заводов, на к-рых было выработано 
115 ц брынзы. В 1931 сеть заводов расширена 
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до 68, а выработка брынзы—до 5,9.тыс. центне-
ров. В 1931 начата выработка брынзы в Вост.-
Сиб. крае. В дальнейшем О. должно идти уси-
ленными темпами для увеличения производства 
мяса и снабжения пром-сти шерстью и овчина-
ми. Товарное тонкорунное О. станет разви-
ваться, гл. обр., в наиб, благоприятных для этой 
отрасли степных и лесостепных районах. В та-
ежных и лесных районах О. будет в основном 
грубошерстное для удовлетворения местных 
нужд. В товарных овцеводческих хоз-вах наме-
чается дальнейшая метизация овец с тонкорун-
ными мериносами рамбулье и мерино-прекос. 
В сев. районах будет разводиться мясо-шубная 
овца ввиду необходимости производства гру-
бой шерсти для пимокатной пром-сти и хоро-
ших овчин на шубы. Для этих целей возможно 
улучшение волошской или романовской овцой. 

Л н т.: [1 лодояский. К истории мериносового овцеводства 
в Сибири; Синицкий, Н. Мериносовое овцеводство в Сибири, 
сб. .Шерсть", М., 1922, 2; Столица, Е. К. Овцеводство в 
совхозах Всесоюзного треста „Овцевод", „Социалистическое 
Животноводство", М., 1930, 7-8; Труды I Всероссийского с'езда 
овцеводов, т. 1, М., 1912; Зю:/юкин. Справочник сибирского 
овцеводства, Н.-Сиб., 1930; его же. Кучугуровские овцы, 
Н.-Сиб., 1930; „Сибирский край", статистический справочник, 
Н.-Сиб., 1930. К. Л. 

ОВЦЫН, Дмитрий Леонтьевич—исследователь 
севера Сибири. Будучи участником Великой Се-
верной экспедиции (см.), О. руководил работой 
отряда, имевшего задание описать берега Об-
ской губы и побережье Сев. Полярного м. меж-
ду устьями Оби и Енисея. О. описал (1734—37) 
Обь от Березова до устья, вост. берег Обской 
губы, всю Тазовскую губу. В 1738, достигнув 
открытого м., вошел в Енисейский зал. и описал 
зап. и юж. часть его. В том же году был аре-
стован по доносу, якобы за сношения с ссыль-
ным князем Долгоруким в Березове, «разжа-
лован» в матросы и послан в команду Берин-
га, с к-рым в 1741 участвовал в плавании к 
Америке. По имени О. назван пролив в Енисей-
ском заливе, отделяющий о-в Шокальского от 
о-ва Медвежьего; последний носит также и 
имя Овцына. 

ОВЦЫНА—1) остров—см. Медвежий остров; 
2) пролив между о-вами Оленьим (Минина) и 
Медвежьим (Неупокоева) в Карском м., впер-
вые описанный участником Великой Сев. Экспе-
диции Овцыным в 1737. Впоследствии этим про-
ливом прошли шхуна «Агнеса» в 1923 и пароход 
«Север» в 1926, подтвердившие наличие в про-
ливе судоходного фарватера глуб. до 6,5 метров. 

ОВЧИННИКОВ, Михаил Павлович (1844— 
1921)—народоволец, археолог и архивовед. Р. в 
Архангельской губернии. Учился в Пб. Медико-

^ ^ в Хирургической Акаде-
( , i ^ k м и и ' ^ с о с л а н в 
/ / 1875 по «процессу 50». 

Первоначально поселен 
в Енисейской губ., за-
тем в Якутской области. 
В 1891 переехал в Ир-
кутск, где принимал де-
ятельное участие в ря-
боте Вост.-Сиб. Отд. Р. 
Г. Об-ва: был правите-
лем дел и консервато-
ром Иркут. Музея. Гл. 
работы: Из моих на-

родовольческих воспоминаний, «Сиб. Лето-
пись», 1917—18; Материалы для изучения на-
родного знахарства и отреченной литературы, 
«Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», т. 39, 1908; 
Отчет о командировке в Киренск для осмотра 
архивов, «Тр. Иркутской Архивной Комиссии», 
т. 3, 1916; Материалы для изучения памятников 

древности, «Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», 
т. 35, в. 3. 1904, и др. 

ОВЧИННИКОВО ( Н а л о б и х а ) , с. Поспели-
хинского района—см. Налобиха. 

ОВЧИННО-ШУБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в 
Сиб. начала развиваться в 40-х гг. прошлого 
столетия, при чем центром ее, с момента воз-
никновения и до наст, времени, можно считать 
Барнаул. До середины XIX в. эта пром-сть име-
ла мелкокустарный характер, но уже с 60-х гг. 
появляются в Барнауле ремесленные мастерские 
предпринимателей Лапиных и Соловьевых. Ог-
ромную услугу им оказал барпаулец химик Гу-
ляев, служащий гос. золотосплавочной лабора-
тории, к-рый изобрел способ черной дубки ов-
чин (сандалом), благодаря чему «шуба-барнаул-
ка» получила широкую известность даже за 
пределами Сибири. В 80-х гг. барнаульские ма-
стера заносят это производство в район Читы, 
Сретенска и Минусинска, а в начале XX в. оно 
перекидывается в Омск, Петропавловск и Н,-
Сибирск. Однако в б. или м. крупном масштабе 
это производство все же концентрируется в 
Барнауле, на небольших частных заводах, про-
существовавших до революции, при чем наиб, 
развития в дорев. время это производство до-
стигло во время русско-японской и в особ, в 
мировую войну, когда здесь перерабатывалось 
до 300 тыс. шт. овчин. Успеху развития О.-ш. п. 
в Барнауле несомненно способствовало наличие 
сырьевой базы района самого Барнаула и б. Се-
мипалатинской области. Дорев. заводы были 
совершенно не механизированы; «крюк» и му-
скульная сила, хлебная кваска с переборкой в 
чану голым рабочим—были основой выработки 
овчин и лишь в пошивке 10% шуб применялась 
швейная машина. Условия труда на овчинных 
заводах были крайне тяжелыми; работа дли-
лась от 14 до 16 часов в сутки, помещения были 
низки (2 м), неимоверно грязны и тесны, а в су-
шилах рабочие могли ходить лишь согнувшись. 

С 1918 по 1921 О.-ш. п. испытывала сильные 
затруднения в своем развитии вследствие недо-
статка сырья и утечки рабочей силы в дерев-
ню, и только с 1922 Барнаульский и Омский за-
воды, перейдя в сист. гос. пром-сти, начинают 
вновь развертывать производство, при чем в 
Барнауле в поселке Гляден работали до 1924 
четыре завода и только в 1925 они были скон-
центрированы в одном районе. Подобная кон-
центрация к 1924 произошла и в Омске. При-
мерно, в 1922 оформились Читинский и Сретен-
ский заводы. Об'ем производства Барнаульско-
го завода определялся к 1925 в 100 тыс. шт. ов-
чин и 22 тыс. полушубков, с количеством рабо-
чих в 257 человек. 

С 1925 по 1929 Барнаульский и Омский овчин-
ные заводы продолжали развиваться и механи-
зироваться. Было введено барабанное и чаш-
тельное квашение» бензинное обезжиривание 
овчин аппаратом Гольцен-Грима в Барнауле 
(впервые на территории Союза), а в 1930, также 
впервые в Союзе, введено в Омске пикелива-
ние и хромирование овчин взамен хлебного 
квашения, а в обоих заводах механическое мез-
дрение, выхлопка и чесание овчин, а также 
установлены тянульно-отделочные машины 
сист. т. Безлейкипа (сибиряка-колыванца), за-
менившие доисторический «крюк». Эти меро-
приятия в корне изменили лицо овчинного про-
изводства, сократили производственный цикл с 
30 до 12 дней и облегчили условия труда. Ме-
ханизация шубно-пошивочного дела началась 
с 1926, а в 1928/29 была уже введена конвейе-
ризация в полном об'еме. 



Благодаря изменению методологии и механи-
зации производства, с 1929 Барнаульский и Ом-
ский заводы показали значит, рост продукции 
и дали: н 1929—562 тыс. штук овчин и 119 тыс. 
полушубков, в 1930—1.105 и 197, в 1931—1.339 и 
219, в 1932—1.330 и 212, в 1933—1.015 тыс. штук 
овчин и 179 тыс. полушубков. Уменьшение вы-
работки в 1933 следует отнести к адм. и тех-
ннч. ошибкам руководства. Показателем роста 
на Барнаульском и Омском заводах является 
также увеличение рабочей силы, к-рая с 400 
чел. в 1925 достигла 1.591 чел. в 1932. 

Читинский и Сретенский заводы не показали 
значит, прогресса. В наст, время мощность Сре-
тенского завода определяется в 100 тыс. шт. 
овчин, а Читинского в 250 тысяч. В вопросе пер-
спективного развития О.-ш. п. решающим явля-
ется не элемент спроса, поскольку сиб. овчин-
но-шубные изделия имеют распростр. и на Вос-
токе и в сироп, части СССР, а гл. обр. сырье-
вая база. Рост поголовья овец ставит вопрос 
о реконструировании Барнаульского завода, до-
ведя его мощность до 1,5 млн. шт. и введении 
в эксплоатацию нового строящегося Читинско-
го завода. в. д я в и л о в и В. в а б и и. 

ОГЛОБЛИН, Николай Николаевич (р. в 1852, 
в Киеве)—архивовед, историк. Служил в Мос-
ковском Архиве Мин-ва юстиции. Работал, гл. 
обр., по описанию архивных собраний и но отд. 
вопросам истории Сибири. В 1884 напечатал 

«Обзор историко-геогр. 
материалов XVII и на-
чала XVIII вв. Разряд-
ного приказа» и в 1886 
—«Провинциальные ар-
хивы в XVII веке». Гл. 
работа О.: «Обозрение 
столбцов и книг Сибир-
ского Приказа (1592— 
1708)» в 4 частях (М., 
1895—1901), до сих пор 
являющаяся, несмотря 
на устарелость приемов 
описания, необходимым 
руководством для всех 
занимающихся историей 
Сибири. Из др. много-
численных работ О. сле-

дует указать: Источники чертежной книги С. 
Ремизова («Библиограф», 1891, 1), Г. Миллер и 
его отношение к первоисточникам (там же. 
1889, 1), К вопросу об историографе Миллере 
(там же, 1889, 8—9), К истории Томского бунта 
1648 г. («Чтения Об-ва Истории и Древностей 
Российских», 1903), Томский бунт 1637—38 гг. 
(«Ист. Вести.», 1901, 7), Красноярский бунт 1695 
—98 гг. (Томск, 1902), Книжный рынок в Ени-
сейске н XVII в. («Библиограф». 1888, 7-8), Бы-
товые черты XVII в. («Рус. Стар.», 1892, 6, 1894, 
3), Женский вопрос в Сиб. в XVII в. («Ист. 
Вестн.», 1890, 7), Две «сказки» Атласова об от-
крытии Камчатки («Чтения Об-ва Истории и 
Древностей Российских», 1891, 3) и др. 

ОГНЕ, рч—прав. прит. р. Енашнмо (см.) сист. 
Подкаменной Тунгускн, дл. 18 км; одна из наиб, 
замечательных но золотоносности рч. Енисей-
ского кряжа (см.). По ней работали 16 приисков, 
давших ок. 26.240 кг золота. В вершине ее прав, 
ключа (Безымянки) расположен ныне действую-
щий Советский золотой рудник (см.). 

ОГНЕВКА—см. Лисица. 
ОГНЕВКИ (бабочки)—см. Вредители сельско-

го хозяйства. 
ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и ИХ ПРО-

МЫШЛЕННОСТЬ. — Эта отрасль силикатной 

пром-сти в прошлом была представлена в Сиб. 
несколькими небольшими заводами и цехами па 
заводах, потребляющих огнеупорные изделия. 
В Иркутском районе работал полукустарного 
типа Мальтинский завод шамотных изделий 
(производил огнеупорный кирпич ок. 1 млн. шт. 
в год), в дер. Ажинке Бийского у. был завод 
огнеупорного кирпича с производительностью 
ок. 500 тыс. шт., в Томске вырабатывали огне-
упорный кирпич невысокого сорта на трех част-
ных заводах (выработка всех ок. 1 млн. шт.), 
на Чернореченском заводе ок. Н.-Сиб. выраба-
тывали 400 тыс.' шт. в год. На Яшкинском Це-
ментном заводе в 1924 была выстроена печь для 
обжига огнеупорных изделий с выпуском огне-
упорного кирпича (до 500 тыс. шт. в год). Для 
собственных нужд, а иногда и на продажу, го-
товили огнеупорные изделия следующие заволы 
(в г): Гурьевский металлургический 650, Крас-
ноярский стеклоделательный 500, Иркутский 
стеклоделательный 400, Бийский стеклоделатель-
ный 250, Томский стеклоделательный 160, Хай-
тинская фарфоровая фабрика 650, а всего ок. 
2.610 тонн. . 

С 1927 начал работу Клюквенский завод, спе-
циально выстроенный для производства О. м., 
с производ. 6 тыс. т шамотного кирпича н 12 
тыс. тглинистого огнеупорного кирпича (не ша-
мотированного). Для нужд крупного Кузнецкого 
завода построен в Кузнецке огнеупорный цех, 
рассчитанный на 34 тыс. г шамота и 20 тыс. г 
динаса, с дальнейшей достройкой доломитного 
отделения, в к-ром намечено обжигать доломит 
на 2 вращающихся печах, дл. 46 м каждая, про-
извод. прибл. 30 тыс. т доломита в год. В 1930 
был расширен огнеупорный цех Гурьевского 
завода. Весьма хорошим огнеупорным цехом 
обладает Беловский цинковый завод, вырабаты-
вающий для себя огнеупорный кирпич и ретор-
ты для дестилляции цинка. 

В конце 1-й пятилетки в Сиб. ощущался 
острый недостаток огнеупорных изделий. По 
предварительным подсчетам, на 1-ю пятилетку 
потребность в О. м. со стороны потребляющей 
промышленности выражалась в 243 тыс. тони. 

Удовлетворение О. м. краевой промышленно-
сти достигает только 50%, что вызывает необ-
ходимость привоза О. м. с Урала, Донбасса или 
даже из-за границы. 

Развертывание пром<ти в Сиб. будет сопро-
вождаться громадным спросом на О. материа-
лы. Если намечено довести производство чер-
ного металла к концу 2-й пятилетки до 3.060 
тыс. г, то, считая в ср. потребность в шамотном 
О. м. для черной металлургии = 7% от веса 
производимого чугуна и 5% динаса от веса 
слитков—2.350 тыс. т придется выработать-
только на черную металлургию 331,7 тыс. т (5. 
м. в год. Приблизительно такое же количество 
О. м. потребуется для развертывания коксовой 
и полукоксовой пром-сти, в связи с колоссаль-
ным требованием на газовое топливо, к-рое бу-
дет пред'явлено со стороны многих видов 
пром-сти, в особенности силикатной. Не менее 
200 тыс. т потребуют остальные потребители: 
пром-сть цветных металлов, пром-сть строитель-
ных материалов, стеклоделательная и фарфо-
ровая промышленность, основная и парокотель-
ные установки. Т. о., к концу 2-й пятилетки 
пром-сть О. м. и Зап. Сиб. должна выдапчть 
споим потребителям ориентировочно около 
1 млн. т О. м. в год. 

В наст, время идут усиленные поиски мощных 
и благонадежных залежей огнеупорных глин, 
кварцитов. Уже намечаются районы развития 

шром-стн О. м.: Кузнецкий, Ексинский, Анжер-



ский, Красноярский. В этих районах должны 
возникнуть такие же крупные заводы О. м., 
к-рые были построены в течение последних 4 
лет в Донецком бассейне. Теперь можно счи-
тать допустимым и целесообразным увеличение 
производительности одного завода до 200 тыс. т 
огнеупорных -изделий в год. К концу второй 
пятилетки необходимо построить в Сиб. 5 та-
ких заводов, для того чтобы избежать необхо-
димости транспортировать на далекие расстоя-
ния огнеупорные изделия, к-рьк: от этого пони-
жаются в качестве. 

О. пром-сть в Сиб. должна будет состоять из 
4 группы: 1) кислый О. м.—динас, 2) нейтраль-
ный О. м.—глиноземистые шамотные материалы, 

3) основные О. м., 4) углеродистые О. aiaie-
риалы. 

За последнее время динас привлекает к себе 
весьма большое внимание. Некоторые коксовые 
печи кладутся почти исключит, из динаса; его 
можно сделать при умелом обращении с ним 
и правильном производстве изделия, универсаль-
ным огнеупорным материалом. 

Кроме обыкновенных шамотных изделий, не-
обходимо готовить изделия с повышенным со-
держанием глинозема, применяя силиманиг, киа-
нит, боксит (без большой примеси железа), ис-
кусственный глинозем. Изделия с повышенным 
содержанием глинозема являются высокоогне-
упорными изделиями и весьма стойкими по от-
ношению к раз'еданию расплавленного стекла, 
шлаков и т. д. Для удовлетворения спроса на 
основные О. м. придется с уральского завода 
«Магнезит» вывозить весьма хорошие изделия 
этого завода, а также организовать в Сиб. про-
изводство основных О. м. из доломита, в коли-
честве, прибл., ок. 150 тыс. т в год. 

В наст, время в Сиб. совершенно отсутствует 
производство углеродистых огнеупорных изде-
лий,—графитовых тиглей, карборундовых кир-
пичей м др., к-рые требуются в металлургии, в 
особенности при применении электрического то-
ка. При быстром развитии электрификации бу-
дут появляться новые методы производства, 
требующие новых О. материалов. Необходимо 
предусмотоеть большой спрос на углеродистые 
О. материалы. Электроды, к-рые будут подво-
дить мошную электрическую энергию к местам 
ее потребления, в виде тепловой энергии, дол-
жны быть сделаны также из углеродистого О. 
м., в большинстве случаев из графита. В Сиб. 
имеются прекрасные м-ния графита: Турухан-
ские, Саянские <б. Алиберовские рудники) и др. 
Мощное развитие гидроэлектроцентралей, свя-
занных с тепловыми и гидравлическими элек-
тростанциями, даст колоссальное количество 
электроэнергии, освоение к-рой будет связано 
и с производством углеродистых О. материа-
лов. См. Силикатная промышленность, Керами-
ческая промышленность, фарфоро-фаянсовая 
промышленность, Глины каолиновые. 

Л н т.: Пономарев, И. Ф. Огнеупорные материалы, Томск 
1931. И. П о н о м а р е в . 

ОГНИ, с.—Уч.-Пристанского района Зап.-Сиб. 
края, на рч. Каменке; от район, ц. 60 км, от ст. 
Алейская Алтайской ж. д. 90 км, от пароход, 
пристани Уч.-Ппистань 60 км. Осн. в 1827. Жи-
телей 5.860 (1926). 

ОГНИВО—стальная пластинка, о к-рую уда-
ряют кремнем для получения искры. Вообще 
же под О. подразумевают три части: кремень, 
стальная (редко железная) пластинка и трут. 
Трутом служит чаще всего внутренняя масса 
гриба (рода Polyporus) — наросты па березе 
коричнево1 о цвета. После очищения верх, кор-
ки коричневая масса разминается, иногда вы-

варивается в воде с золой—это и дает трут. От 
искры кремня он легко начинает тлеть, тогда к 
нему прикладывают стружки или др. топливо, 

раздувают и получают огонь. О. еще сохрани-
лось у туземцев >в значит, ч. Сибири. Мужчины 
туземцы носят О. на цепочке у пояса, кремень 
и трут в особых мешочках тоже привязанных к 
поясу О. удобно на охоте, на промыслах, когда 
спички часто сыреют. 

ОГОНЬКИ, к у п а л ь н и ц а , ж а р к и е ц в е -
ты (Trollius asiaticus L.) — многолетнее, травя-
нистое растение из сем. лютиковых. Все расте-
ние гладкое, с прямым, простым, редко ветви-
стым стеблем, лапчато-пятираздельными листья-
ми и одиночными, крупными (4—5 си) оранже-
во-красными цветами. Очень распространенное 
растение. Растет по лугам п пределах лесной и 
лесостепной обл. Сибири. Употребляется в нар. 
медицине. В альпийской обл. Сиб. и прилежа-
щих частях горно-лесной обл. встречается ку-
пальница а л т а й с к а я (Т. altaicus С. A. Mej.), 
отличительным признаками к-рой являются ле-
пестки венчика;—они короче тычинок и оран-
жево-желтого цвета. 
Растет в альпийской 
области на лугах. На 
ДВ встречаются др. 
виды купальниц: ки-
тайская (Т. chinensis 
Bge.)—на лугах и 
поникающая сибир-
ская (Т. patulus Salisb. 
v. sibiricus Huth.) ра-
стет обычно по бе-
регам гооных ручь-
ев в хребтах. 

О Г О Р О Д Н И Ч Е -
С Т В О ( о в о щ е -
в о д с т в о ) в Сиб. 
в дорев. период бы-
ло развито крайне Огонек 
незначительно. Посе-
вы овощей в основном сосредоточивались в ин-
дивидуальных крестьянских хоз-вах, Удовлетво-
рявших свои потребности и выбрасывавших 
ограниченные излишки па городские рынки. 
В наиб, крупных городах или вблизи них име-
лись огороды частных предпринимателей, тех-
нически организованные лучше крестьянских и 
дававшие более разнообразный ассортимент 
овощей. 

В годы сов. строительства и, особ., в рекон-
структивный период состояние О. резко изме-
нилось. Бурный рост старых городов и заклад-
ка новых вокруг возникающих гигантов инду-
стрии, развитие горной пром-сти, создание ин-
дустриальных центров на далеком севере, даже 
за полярным кругом (Игарка), потребовали ор-
ганизации особой базы для снабжения проле-
тарского населения овощами. Огромные успехи 
реконструкции с. х. производства обеспечили 



возможности развития О. на социалистических 
началах. Для производства овощей в приго-
родной зоне спец. основан ряд совхозов, кооп-
хозов и колхозов (см. Пригородное хозяйство). 
Крупные предприятия и новостройки в соста-
ве предприятия отделов рабочего снабжения 
(ОРС) имеют огороды. Динамика посевов 
овощных культур и знач. социалистических 
форм хоз-ва в О. характеризуется след. данны-
ми: Посевная площадь овощных и бахчевых 
культур в Зап.-Сиб. крае в 1928 равнялась 55,7 
тыс. га, в 1933—79,07 тыс. га; в том числе в кол-
хозах, совхозах у организаций и учреждений— 
соответственно 0,6 и 24,87 тыс. га, в колхозах— 
1,0 и 28,6 тыс. гектаров. В социалистическом сек-
торе сосредоточено 66% всей посевной площа-
ди. В Вост. Сиб. посевы овощей у различных 
организаций, предприятий и совхозов превыша-
ют 10 тыс. гектаров. 

Основными видами овощей, выращиваемых н 
Зап. и Вост. Сиб., являются: капуста (кочанная), 
морковь, свекла, огурцы, брюква, лук, редис, 
редька; в меньших размерах: помидоры, фа-
соль, кабачки, капуста цветная, перец стручко-
вый и др. Значение последней группы овощей 
усиливается в послед, время, гл. обр., в специ-
ализированных хоз-вах пригородной зоны. Бах-
чевые культуры: скороспелые сорта арбузов и 
дынь разводятся преим. в юж. районах Зап.-
Сиб. края (Рубцовский, Бийский, Каменский, 
Славгородский и т. д.). В Вост. Сиб. известны 2 
пятна культивированных бахчевых -Новоселов-
ский и Быркинский районы. Урожайность ово-
щей колеблется в отдельных районах и хоз-вах 
в зависимости от техники возделывания—в пре-
делах (в ц с га): капуста кочанная 150—200, ка-
пуста цветная 80 -90, морковь 100—110, свекла 
110—120, лук репчатый 30—50, помидоры 80— 
90 и т. д. 

Техника социалистического О. характеризует-
ся внедрением механизации в процессы обра-
ботки (тракторизация), подачи воды для полива, 
расширением возделывания овощей на защи-
щенном грунте (см. Парниковое и тепличное хо-
зяйство), применением более совершенных ма-
шин и орудий (конные мотыги, картофелеко-
палки и сажалки). В пригородной зоне органи-
зованы специальные овощно-картофельные ма-
шино-тракторные станции. В 1933 в Зап.-Сиб. 
крае было уже 15 овощекартофельных МТС с 
тракторным парком в 8,5 тыс. лош. сил. Разви-
вается и индивидуальное О. рабочих семей. 

В 1933 в колхозах и коопхозах положено ос-
нование овощному семеноводству (см.); в 
прошлом его в Сиб. не было, если не считать 
лично потребительских «садушек» крестьянских 
огородов. Б. ч. семян завозилась извне. Для на-
учного разрешения гл. вопросов О. органи-
зуется зональная станция в Сталинске. 

Учитывая значение овощей в пищевом режи-
ме человека, начата значит, работа по продви-
жению овощеводства па север. Овощеводство 
па С. развивается как путем строительства 
совхозов (Игарка, Ярцево в Вост.-Сиб. крае), 
так и, гл. обр., в колхозах и единоличных кре-
стьянских хозяйствах. Благодаря этой работе 
нормы питания овощами на С. (Зап.-Сиб. край) 
с 23 кг на едока увеличены до 33. Все же раз-
витое О. на С. остается еще крайне недоста-
точным и начатая работа д. б. значит, усилена, 
Особые условия севера требуют разрешения на-
учно-исследовательским путем целого ряда во-
просов в области овощеводства, основными из 
к-рых будут выведение новых скороспелых 
сортов, рациональная агротехника, мероприя-
тия, стимулирующие рост растений, вопросы 

удобрения, севообороты, организация защиты 
от заморозков. Будущее О. тесно связано с рез-
ким улучшением материально-бытового поло-
жения трудящихся, с ростом индустриальных 
центров и пролетарского населения. В течение 
2-й пятилетки посевные площади под овощны-
ми культурами должны увеличиться в несколь-
ко раз, культура овощей поведется круглый 
год, расширится их ассортимент, усилятся по-
севы высокоценных, богатых витаминами ово-
щей (помидоров и пр.). Пред'явит требование 
на продукты огородничества рыбоконсервная 
промышленность (томат для консервов). Уси-
лятся процессы механизации. 

Л и т . : Меретакок. Огородничество в Сибири, Иркутск, 
1929: Моро.юн, Н. Я. Справочные таблицы по выращиванию 
I лаииейшнх овощей в условиях Сиб. края и Казакстана, Омск, 
1930; Бригада научных работников под ред. Цибульского. 
Овощное производство, Н.-Сиб., 1932: Новоселов, А. Карто-
фельное хоз-во на Енисейском севере, „Сов. Север", М., 1932, (>. 

ОГОРОН (У г р ю н)—оз., из к-рого берет ис-
ток р. Дел (см.), лев. прит. р. Зеи, расположено 
под 53° с. ш. и 129° в. долготы. Дл. 27 км, шир. 
6 км; окружено многими небольшими, мелкими 
озерками. Мало исследовано. 

ОГУРЦЫ—см. Бахчеводство н Огородничество. 
ОДЕЖДА. С о д е р ж а н и е : 

I. Одежда сибирского аборигенного (туземного) населения 
' II. Одежда русского населения 
III. Одежда промысловая 

1. О д е ж д а с и б и р с к о г о т у з е м н о г о 
н а с е л е н и я отличается своеобразием и может 
быть разделена на три типа: 1) О. сев. олене-
водов-кочевников; 2) О. охотников-оленеводов 
различных тунгусских групп и некоторых па-

Туигусский 
передник 

леазиатов и 3) О. ското-
водов полуоседлых и 
оседлых (тюркские и 
монгольские группы на-
родностей). Как и весь 
быт в целом, О. являет-
ся надстройкой над эко-
номическим укладом на- ТУ"ГУСС'<"" каФ™" 
родностей и претерпевает ряд изменений вслед 
за сдвигами в последнем. Крепче удерживаются 
свойства О., наиб, связанные с климатическими 
условиями. Изменения в О. вносятся возникно-
вением эконом, связей одних народностей с др., 
изменениями в хоз. быте и классовой дифферен-
циацией. Так, алтайцы перемяли многое от тюр-
ков. Юж. якуты начинают одеваться «по-рус-
ски», и, наоборот, русские в сев. районах Якутии 
одеваются по-якутски. Остяки нарымские, окру-
женные со всех сторон русскими, перешли почти 
целиком на европ. одежду, но сев. остяко-са-
моеды (селькупы) носят О. самоедскую (нен-
скую). Южные якуты (саха) меняют О. вместе 
с переходом на оседлость и земледелие. Боль-
шие раз'езды в тундре заставляют русских 
надевать одежду кочевых самоедов и т. далее. 



Чукотская „кукашка" 

Особенностью, характеризующей туземные О., 
-является их приспособленность к трудовым и 
климатическим условиям, не лишенная пережит-
ков в покрое и материале. Исключит, при-
способленностью отличаются О. самоедов (нен-
цев), почему этот тип О. географически яв-

ляется наиб.распростр. в 
Сев. Азии. Обращают на 
себя внимание в сев. О. 
оноутютвме застежек, це-
лостность покроя и ма-
териал: широкий колпак 
из оленьего меха с при-
шитой шапкой и рукави-
цами дает возможность 
удобных движений нз 
нарте и не пропускает 
мороза и ветра. Верхо-
вая езда тунгусов(эвен-
ков), глубокие рыхлые 
снега и непроходимые 
чащи тайги заставляют 
их делать застежку спе-
реди, укорачивать О. и 
делать приспособление— 
наколенники,к-рые наде-

ваются отдельно и в случае надобности сни-
маются и сушатся. Монгольский и тюркский 
всадники пользуются широкой в сборах руба-
хой, с ластовицами под мышкой для свободного 
движения рук, с коротким передом для удоб-
ства посадки на седло. На туземных О. очень 
ярко отразилось классовое расслоение населе-
ния. Большие стада оленей и овец предоставля-
ли основной материал, а широкая товарность и 
обмен—возможность роскошных отделок одеж-
ды. Юж. богачи носили шубы, крытые китай-
скими шелками, рус. парчей, кашемиром и т. д., 
украшения пестрят кораллами, перламутром, ра-
ковинами каури. У бедняков—овчина, ситец, в 
лучшем случае далемба. Организация колхозов 
и совхозов, ограничения кулацко-зажиточных 
элементов, а затем и ликвидация кулачества как 
класса, отняли у туземных кулаков излишние 
запасы одежды. Раскрепощение женщин, упразд-
нение многоженства лишило кулацко-зажиточ-
ные элементы возможности держать даровых 
рабыиь для пошивок и выделки украшений. 
Рев. вызвала вместе с тем и упрощение одеж-

ды. В тех местах, где 
население по хоз. укла-
ду (оседлый быт), мо-
жет одеваться в европ. 
О., среди молодняка вме-
сто линялых цветных 
непрочных «форсистых» 
рубашек и «толстовок» 
п о я в л я ю т с я зеленые 
«комсомолки», их мы ви-
дим на остяках, тунгу-
сах (эвенках), хакасах, 
якутах (саха), бурятах, 
алтайцах, казаках и др. 
Переход на оседлость, 
к-рый с рев. пошел особ, 
быстро, во многих слу-

чаях тоже привел к более упрощенным видам 
одежды. Но иногда старинные О. сохраняются 
и одеваются в особо торжественных случаях. 
Необходимо отметить сильное упрощение, а ме-
стами даже полное исчезновение ритуальной 
ОДежДЫ (КОСТЮМЫ шамаНОВ). Е. О р л о в а . 

Н е н ц ы (самоеды). Материал для их О. дает олень. Пояс-
ной О. для обоих полов служат штаны из оленьей замши, пря-
мого покроя, у женщин часто с нагрудником. Другая О. само-

Казакский женский халат 

едов, типичная в общих чертах для всех коренных народно-
стей Сиб., похожа но покрою иа „кукашку" чукоч; это—ма-
лица („малнпои", „мюн"), род рубашки до колен из мягко вы 
деланной шкуры молодого оленя, „неплюя", прямого покроя, 
мехом непременно внутрь. Подол обычно обшивается шку-
рами собак, лаек, мехом наружу. Имеет пришитый капюшон 
нз двойного, более мягкого меха .пешки" („пыжик"), теленка, 
мехом внутрь и наружу. Швы малицы часто расшиваются 
сукном, преим. красного цвета. Приенисейские и асинские 
самоеды расшивают подобные полушубки-рубахи узорами из 
меха. К рукавам малиц пришиваются рукавицы с разрезом 
для вынимания рукн. Подпоясывается малица кожаным поя-
сом, часто украшенным пуговицами или бисером, с подве-
шенными на цепочках ножами в ножнах, огнивом и т. п. По-
верх малнцы, чтобы предохранить ее от сырости, надевают 
„рубашки", „верхницы" из фабричного материала. Для даль-
них переездов в морозы поверх малицы надевается сшитая 
из цельных оленьих шкур, мехом наружу, длинная, прямого 
покроя О.—„совнк", „сокуй", „гусь", „кумыш" (разные назва-
ния одной и той же О. по местностям: „гусь"—по Оби к ни-
зовьям Иртыша, „кумыш"—в Сургутском районе), надевается 
через голову, как и малица. Капюшон у лица обшит хвостом 
песца. О. прекрасно противостоит холодным ветрам, предо-
храняет от мороза, не мешает управлять оленями и нартой. 
„Гусь" для охоты и ходьбы на лыжах шьют короткий до ко-
лен; более нарядный расшивают узорами, шьется из неплюя; 
у остяков и вогулов такой расшитым „гусь" называется „пар-
ка". Собственно „паркой" (попнэй) называется самоедская 
женская шубка, верх из неплюя богато расшит узорами, 
подкладка часто, особ, у остяков, из беличьего меха, из шкур 
гусей, лебедей и уток-гагар. На голову женщины надевают 
род „капора" из пешки, расшитый сукном и узорами; у лица 
обшиг хвостом песца, сзади подвешены медные пластинки 
разной формы в виде украшения и от ветра, чтобы не под-
нимал края капора. Белья, обычно, не носят. Предпочитают 
зимой надевать шкуры прямо иа тело,—„лучше греет". Летом 
та же О., только дырявая с вылезшим волосом, более про-
хладная. На вечер и ночь 
малица снимается; накиды-
вают на плечи большие шу-
бы, чаще всего из оленьего 
меха, иногда с подкладкой 
птичьего, и такими же шу-
бами (с разрезом спере-
ди) покрываются с головой 
ночью. 

В о г у л ы (маньсы) и 
о с т я к и (арях, ась-ях) 
оленеводы целиком приняли 
самоедскую одежду. „Ку-
мыш" (Сургутский район), 
„гусь" (Обь у Березова н 
инзовья Иртыша) широко 
распространен, его покупа-
юттунгусы, зыряне, русские; 
олений мех иногда заменя-
ют собачьим. А летом все 
рыболовы Оби и Иртыша 
ные или брезентовые „гуси 

Гольдский халат из рыбьей 
кожи 

(низовья) имеют такие же сукон-
, „кумыши". Зыряне, переселив-

шиеся в низовья р. Оби, переняли и малицу с некоторым из 
мснеиием покроя верх, части; носят ее мужчины и женщины, 
шьют се более длинной. Остяки и вогулы (мужчины) носят 
штаны, часто из покупного фабричного материала. Рубахи 
длинные до колен, прямого покроя, с отложным воротником, 
с ластовицами подмышками из покупного материала. На во-
ротник, особ, женских рубах, идет мех белки, лисьих лапок, 
зайца—продуктов охоты. Поверх рубах накидывают „сак", 
одежда ниже колен, в виде „халата", прямого покроя, осенью 
и зимой на подкладке из птичьего или беличьего меха. Жен-
ский „сак" украшается бисерными Лолосками, подол и полы 
обычно обшиваются мехом выдры. В последние годы вновь 
обращено внимание на искусство остячек, особ, южных 

Конда), укра пать вышивками рубашки (длиннее мужских), 
ч у к ч е й (оленных) материалом служит мех теленка-оле-

ня „пыжика", у приморских—тюлень. Штаны тоже двойного 
меха, шьются без пояса. Верхние надеваются поверх обуви. 
Рубашка меховая, широкая, прямого покроя, короче колен, 
по-русски „кукашка". Чукотская шапка из собачьих лап, ред-
ко нз меха выдры, россомахи. Зимою поверх обычной шап-
ки надевается капюшон, закрывающий грудь и плечн, б. ч. 
из волчьего меха (коряки). Пастухи-оленеводы надевают 
шапку, прикрывающую только лоб и уши; темя остается от-
крытым. Зимою в холода надевают широкие и длинные „ба-
лахоны" с капюшоном. Женская чукотская О. „керкер"— 
платье, сшитое вместе со штанами; корсаж вырезан низко, и 
это позволяет вынимать руки из рукавов, очень широких, 
наружу. Зимою поверх „керкера" надевают „катлейку"—широ-
кую, прямую О., украшенную кистями из замши. На голове 
платок. Интересна бывает меховая инкрустация иа О. коря-
ков и чукоч. У алеутов своеобразна „катлейка" из кишек 
рыб; шьют и „парку" из птичьих шкурок. Летом шапка из 
березовой коры с козырьком. Юж палеазиаты, гиляки, за-
нимаясь рыбным и тюленьим промыслами, и О. свою шьют 
из тюленьих, рыбьих и собачьих шкур, наравне с фабричны-
ми материалами рус. и китайскими. В покрое О. сказывается 
китайское влияние. Нижнее платье—белье. Летняя О. этим и 
ограничивается. Женщины же поверх надевают еще род каф-
тана из синей или серой дабы, иногда из рыбьих шкур. Ру-
баха и кафтан иногда окаймляются широкой полосой из др. 
материи, по к-рой нашиваются китайские монеты или медные 



Остяцкая женская, пышнтая 
шерстыо, рубашка 

пластинки. Рыбьи шкуры выдслымаютея чаще из лососи. Зи-
мою надевают широкую, до колен, шубу нз собачьего меха 
(мехом внутрь и наружу). Полы, кроме того, придерживают-
ся передником „коськой" из тюленьей шкуры. При езде иа 
иартах этот передник защищает нижнюю часть тела. Под шу-
бой носят род кофты, китайского покроя (ватная или шер-
стяная); иногда она заменяет шубу в более теплую погоду. 
Надевают еще нагрудник, подбитый мехом, прямо на тело 
под рубахой. Наколенники нз тюленьей шкуры защищают 
колени при езде на собаках, иа нартах. Девушки на шее но-
сят воротиик из лисьего меха; на грудь н плечи спускаются 
от пего длинные концы, украшенные бусами или бисером. 

А й н ы (а й и у) имеют японский покрой халатов, надевают 
их несколько, один на другой, летом из крапивной ткани, зи-
мой из собачьего меха. Шапки японского покроя, соломен-
ные плоскоконическис. У племен т у н г у с о - м а н ь ч ж у р -
с к о й группы, приамурских, как, напр., у о л ь ч е й, О. не 
отличается по покрою от гиляцкой. У п е г и д а л ь ц е в вме-
сто тюленьих более распростр. лосиновые шкуры. У о р о-

к о в оленных вся О. по пре-
им. из оленьего меха, шубы 
женские покрываются синим 
фабричным материалом. С а-
м о г н р ы имеют О. из лоси-
новых и оленьих кож, встре-
чаются шубы из кабарги. Пе-
редников не носят, шапочки 
в виде чепца—одежда, более 
приспособленная для охот-
ника. У г о л ь д о в , у жен-
щин и детей, О. из рыбьих 
шкур (см. рис. во 11 т., стр. 
365—367), богато вышитых иа 
синие тонкими рисунками из 
рыбьей же кожи—яркое ки-
тайское илняние. Зимою ки-
тайская черная овечья шуба, 
крытая выбойчатой материей, 
или из олеия, козули, кабар-
ги. Шлянм широкополые со-
ломенные или войлочные, ки-
тайскою образца. У орочей 

еще сильнее китайское влияние на Ю.; па С. больше рас-
простр. С), из тюленьем шкуры, гиляцкого покроя. У „удэ" 
(У д э х е в не в) О. состоит иа халата, китайского покроя, под-
поясывается подмышкой узким ремнем; штаны узкие н нако-
ленники привязываются к ремню; шапочка маленькая, нз 
козьих лап, оторочена мехом выдры. Носят еще белое по-
крывало в виде капюшона, к-рое закрывает плечи и сзади спу-
скается углом. Зимняя О, —из ровдуги. Вся О. украшена вы-
шивками. У м а н е г р о в и о р о ч е й тунгусский характер 
О. на севере носит черты якутского влияния. Очень изящная 
и удобная О. т у н г у с а - охотника (эвенка) состоит из ко-
ротких ипанон, туловищных (к ним привязывается набедрен-
ная часть, к-рую, замочив снегом, легко снять и высушить 
или переменить), и из кафтана, расшитого узором из бисера, 
низ обшит мехом оленя с груди. Спереди такой кафтан не 
сходится, т. к. шьется нз цельной шкуры оленя и рукавами 
служат вывернутые шкуры с ног, и для тепла надевается на-
грудник, тоже расшитый бисером. Описанный костюм у тун-
гусов (эвсиков) вообще является в наст, время праздничным, 
обычным же промысловым костюмом является короткая до 
колеи свободного покроя жакетка, сделанная мехом вверх, из 
оленины. Украшается она только полоской меха. Спереди по-
лы застегиваются при помощи завязок и не находят одна на 
другую. Штаны кожаные или из материи и на них иаколеп-
ннки; шапка- капор. У л а м у т о в, особ, у ж., кафтан выкра-
ивается из кусков оленьей шкуры и употребляется нагруд-
ник. У я к у т о в ( с а , х а ) сказывается в О. рус. влияние; 
зимнюю О. якуты часто покупают у юкагиров и чукоч. Очень 
распростр. О. служит „сон"—длинный до колен чекмень, кры-
тый ровдугой, илисом или др. к.-н. тканью, подбитый мехом 
заячьим, лисьим или вагой. Летний „сон" делается из топкой 
материи па легкой подкладке. Наиб, бедный носят „сон" из 
кобыльей, коровьей или телячьей шкуры; шкуры выделанные, 
но с шерстыо, одеваются на голое тело мехом внутрь. Шьюг 
или покупают „доху" —большую длинную шубу нз оленьего 
двойного меха; ее называют иногда „сангыях". Сангыях—длин-
ная, ниже колен, О., имеет стоячий воротник, фалды меньше, 
зато буфы на плечах еще выше. Белье—рубаха у женщин 
длинная, ниже колен, обычно из синей дабы; на ночь сни-
мается; штаны короткие, кожаные. 

У к а з а к о в (5. для обоих полон—штаны, у мужчин ино-
гда кожаные, всунутые в сапоги, рубашка из бумажного хол-
ста. У женщин рубашки до пят и шьются из пестрой мате-
рин. Халат из домотканной верблюжьей шерсти, местами за-
меняется простым татарским бешметом. Очень живописен 
женский халат с цветочным орнаментом. В кибитках летом 
халаты снимаются. В зимнее время казаки надевают овчин-
ные и волчьи тулупы или из кошкой шкуры, мехом наружу, 
шубы. У женщин сложный головной убор, конусообразный, 
сверху покрывается белым полотном или холстом, концы к-ро-
го висят сзади; спереди—вышивка из шелка или разных бус. 
О. остальных турецких племен (м и н у с н н ц ы, а л т а й -
с к и е т у р к и , к а р а г а с ы , ч е р н е н ы е т а т а р ы, 
ш о р ц ы и др.) варьируют по национальностям, сохраняя об-
щие черты с казакской и якутской одеждой, имеется и мон-
гольское влияние. С переходом от кочевой, охотничьей жиз-
ни к оседлости и земледелию она вытесняется русской евро-
пейской. Для рыболовства и кедрового промысла шыотся ру-

бахи из грубого холста; ворот круглый, обшитый дабой или 
кумачом, надеваются поверх обычной. У женщин платье сза-
ди волочится по земле, такого же покроя; наплечники богаче 
расшиты; делается карман под рукавом. Шуба, приспособлен-
ная к верховой езде, напоминает якутский „сон" по покрою, 
узкая в плечах, в подоле, благодаря отрезной спиие и встав-
ленным клиньям, широкая; ворог круглый; материалом дли 
шуб служат овчины; есть из белки, лисицы, мерлушки, чаще 
всего малошерстная овчина. У женщин кроме такого же по-
кроя, только богаче украшенная, есть шуба с прямой спиной, 
без клиньев в виде мешка, у колеи собирается, образуя вни-
зу волан (сборку); спереди левая мола образует прямоуголь-
ный выступ. У качинцев встречаются короткие шубы. Безру-
кавка носится замужними женщинами. Алтайки носят поверх 
шубы „чегэдэк"—длинную безрукавку—обычно из атласа с 
позументной каймой. Под воздействием процессов перехода 
на оседлость, с развитием колхозного строительства, за по-
следнее время алтайки отказываются от чегэдэк,т, как неудоб-
ного при работах покроя одежды. Поверх шубы в морозы 
надевают доху из барловой козлииы. Весной н осенью носят 
суконную накидку, каштан, вроде рус. армяка. Женщины то-
же носят суконные кафтаны, но они шьются, как мужские 
зимние шубы с клиньями от пояса. На голове женщины но-
сят особо повязанные платки. Зимние шапки мало отличают-
ся от мужских, кроются плисом п с околышем пз выдры; 
предпочитают шапки рус. изделия. Шапки мужскне шыотся 
из различных шкур: маральих, козлиных и т. д. 

В характере О. м о н г о л ь с к и х племен Сиб. ( б у р i.-
т ы, т у в и н ц ы) сказывается монголо-китайское влияние. 
Нижнее белье у тувинцев состоит нз рубахи (бязевой) с ко-
сым воротом, и черных, у женщин цветных и коротких, шта-
нов, зимой из овчнн, шерстью ниутрь; поверх рубах цветные 
бязеные халаты: зимой такого же покроя шубы из нагольных 
или крытых цветной матерней шкур—застегиваются па шее, 
правом плече н под рукавом слева направо, почему левам 
пола шире и имеет косой покрой. Шапка монгольского типа: 
тулья цветная, вышитая, едва выступает над загнутыми квер-
ху полями, у зимней с тремя лопастями для защиты ими 
ушей; обычно делается из мерлушки. 

Обычной верхней зимней О б у р я т служит овчинная шуба 
с рукавами, плотно обхватывающими сгиб руки у кисти; 
шубы эти обшиваются мехом. Летом мужчины и женщины 
носят халаты (Забайкалье). Шапки нлн шляпы украшенные 
кистью из шелка, конских крашенных волос, конусообразной 
формы, из шелковом или бумажной ткани; околыш из той 
же материи и загнутым сзади с разрезом. Зимой —шапки из 
мерлушки звериных шкур. Ожерелья, кольца и др. украше-
ния, распростр, среди многих сиб. народностей, в послед, 
время постепенно начинают исчезать, а также и националь-
ные костюмы частично уже заменяются более рациональной 
и удобной одеждой. Р. М и т у с о в а н Е. О р л о в а . 

II. О д е ж д а р у с с к о г о н а с е л е н и я Сиб. мало чем 
отличается в настоящее время от О., носимой и европ. части 
СССР. В XVIII и XIX вв. в некоторых местах Сиб. замеча-
лось характерное разнообразие: сохранялись особенности ор-
ловских. курских, киевских, харьковских и др. покроев оде-
жды. Увеличение числа городов, гор. влияние и рост фабрич-
ного производства О. в европ. части России постепенно 
приводили к сглаживанию типа О., а мировая война и р ш . 
распространили и углубили этот процесс. До проведения 
сплошной коллективизации- классовое различие в О. сиби-
ряка было еще значитель-
но. О. бедняка (зачастую и 
середняка), особ, н Зип. 
Сиб., ткались дома (бб. То-
больская, Томская, Алтай-
ская губ ); домотканным— 
холщевым был и азям (верх-
няя О. из овечьего суква). 
Годы гражданской войны 
усилили посевы льна и ко-
нопли, повысили употреб-
ление самодельной одежды. 
Коллективизация, прибли-
жение аппарата снабжения 
к крестьянству дают воз-
можвость, оставив ткаче-
ство, заменять грубый холст фабричными материалами. 

Жнзш, в окружении туземцев сказывается на характере О. 
рус. спб. населения, что очень заметно зимой. Русские бы-
стро привыкают к самоедской и чукотской О., н повсюду в 
туземных районах (Бурятия, Якутия, ДВК, Алтай, Север) но-
сят туземную обувь и украшения (опояски, пояса и т. д.). 
Мехоная шапка „ушанка", „пнмы" (катаная обувь из овечьей 
шерсти) обычны и на С. европ. части Союза (валенки). О. 
рабочего населения в Сиб. совершенно схожа с О, рабочих 
европейской части СССР. К. О. 

III. О д е ж д а п р о м ы с л о в а я . О. промысловая и обувь 
сиб. промышленников мало отличается от употребляемых в до-
машнем быту. Верхней О. летом и в начале зимнего промы-
сла пока еще нет больших морозов, служит „однорядка". 
Кроится она из домотканного или фабричного сукна колоко-
лом, чтобы полы могли далеко запахиваться. Довольно рас-
пространены легкие ватные куртки и т. наз. азямы из вер-
блюжьего сукна, а также шабуры. В сильные морозы наде-
вают овчинные полушубки. Для езды и спанья часто берут 
с собой дохи из барловых (козьих) шкурок, шерстью вверх, 
без подклада, с большим воротником—иногда же собачьи или 
яманьи дохи. Головным убором летом служит суконный кар-
туз, реже —поярковая шляпа, зимою-круглая шапка па тол-

Остяцкая рубашка 
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стого черного сукна, подбитая мехом, т. иаз. „татарка" или 
дешепая меховая папаха. Иногда делают шапки из козьих 
или кабаргннных камасон. О б у в ь ю летом и осенью слу-
жат бродни или нчнги, шитые на прямую колодку бея каб-
луков и с длинными голенищами. На ноги навертываются 
холщевые или шерстяные портянки, реже толстые вязаные из 
шерсти чулки. Зимой употребляются легкие валенки или ме-
ховые унты. На руки надеваются рукавицы—меховые или ко-
жаные (лосины) с вкладывающимися в них шерстяными ва-
режками. Перчатки употребляются крайне редко. Там, где 
рус. промышленники живут рядом с туземцами, часть одежды 
и обуви они, обык., заимствуют от них. Туземцы не имеют 
спец. О. п., а ходят на охоту в обычной одежде. Малицы, 
парки, кухлянки, тарбаза, унты, олочн и пр. меховая одежда 
и обувь встречается у всех сиб. туземцев-промышленников 
под разными названиями и с некоторой разницей в покрое и 
способах изготовления. 

ОДЕР ( о д ё р ) — р о д телеги на деревянном 
ходу. Отличается от обычной телепи большей 
длиной. Употребляется ,в лесной полосе СиО. 
для вывозки теса, досок и т. п. 

ОДЕССКОЕ, с.—Павлоградского района, Зап.-
Сиб. края, от район, ц. 30 км, от ст. Куломзи-
но Омской ж. д. и пароход, прист. Н.-Омск 
101 км. Осн. в 1906. Г1.-т. отд., больница, паро-
вая мельница. Жит, 1.251 чел. (1926). 

ОДНОСТОРОНКА (Saussurea discolor D. С.).— 
растение, из сем. сложноцветных. Стебель пе-
ветвистый, прямой, ок. 50 см выс., листья яйце-
видные или продолговато-яйцевидные, заострен-
ные, при основании глубоко сердцевидные, зуб-
чатые, сверху гладкие и зеленые, снизу бело-
войлочные. Цветы лилово-фиолетовые, собран-
ные небольшими (1 см шир.) корзинками, обра-
зующими па верхушке стебля густой щиток. Ра-
стет по негустым сухим, преим., горным лесам 
и горным лугам, во многих местах Сиб. и Евро-
пы. Употребляется в нар. медицине. 

ОДОЕВСКИЙ, Александр Иванович (1802—39) 
—поэт-декабрист. В Сиб. провел 10 лет, сначала 
в Нерчинских рудниках, затем в Тельме и Ела-
ни Иркутской губ. и в Ишиме Тобольской гу-
бернии. В 1837 переведен рядовым на Кавказ. 
В стихотворениях, написанных в Сиб., преобла-
дают настроения изгнанника, через призму 
к-рых воспринимаются и впечатления от сиб. 
природы. В печати стихотворения О. появились 
только после его смерти, сначала в Лейпциге 
(«Собрание стихотворений декабристов», 1863), 
в России—в 1883 под ред. декабриста Розена. 

О н е м : Котляревский, Н. Декабристы кн. А. И. Одоев-
ский и А. Л. Ьестужен-Марлнпскин, СПб., 1907; Кубасов, П. 
Декабрист Одоенскнй и вновь найденные его стихотворения, 
II., 1922. 

ОДОЛЕН-КОРЕНЬ—см. Цикута. 
ОДРА-БАШ, м-ние в Тельбесском рудном 

районе (Кузбасс)—см. Железные руды. 
ОДУВАНЧИК (Taraxacum vulgare Schrank.), 

растение, из сем. сложноцветных; корень верти-
кальный, стебель безлистный, внутри полый с 
одной цветочной корзинкой на верхушке. Ли-
стья собраны при основании стебля в прикорне-
вую розетку, перисто-рассеченные или раздель-
ные, или же выемчато-зубчатые, струговидные. 
Цветы желтые. Очень обык. повсюду в сев. по-
лушарии, в т. ч. и в Сиб., сорное растение. Упо-
требляется в медицине для пилюльных масс. 

ОДУЛ—самоназвание юкагиров (см.). 
«ОД ЭРЯМО» ( Н о в а я Ж и з н ь ) — еженед. 

орган мордовской секции Сиб. краевого к-тета 
ВКП(б). Издавался в Н.-Сиб. с 1926 по 1929 
включительно. См. Мордва. 

ОЕК ВТОРОЙ—с. Иркутского района Вост.-
Сиб. края. Осн. в 1654, на р. Оёчке. От Иркут-
ска 38 км, жит. 1.542 (1926). П.-т. отделение, 
школа I ступени. 

ОЕКСКОЕ ( О е к п е р в ы й ) — с . Иркутского 
района, Вост.-Сиб. края. Осн. в 1654, на р. Куде. 
От Иркутска в 38 км по Качугскому тракту. 
Жит. 1.713 (1926). Шк. II ступ., шк. малограмот-
ных. вет. п., больница, агроучасток. До 1930 О. 

было ц. самостоятельного района, в настоящее 
время присоединенного к Иркутскому району. 

ОЖОГИНА, р.—лев. прит. р. Колымы (см.) в 
20 км ниже поселения Родчево (Якут. Республи-
ки). Истоки О. находятся в горах Томус-хая; 
дл. О.—ок. 600 км. В верх, части, по опросным 
сведениям, О. в местности Намы-кель прибли-
жается к Индигирке (см.) в районе пос. Майор-
Крест на расстояние ок. 200—250 км, при чем 
через сист. озер и рукавов между ними почти 
соединяется с прав. прит. Индигирки—Бор-юрях. 
В верх, части до оз. Ыйдагалах течет в горах, 
ниже имеет широкую долину, заполненную озе-
рами, к-рые рядом рукавов («висок») соединяют-
ся с О. Общее направление, описывая большую 
дугу, вначале юж., затем ю.-в. и, наконец, вос-
точное. Режим О. и сроки вскрытия и замерза-
ния— такие же, как в ср. части течения Колы-
мы. Судоходство, возможное при осадке в 60— 
70 см в ниж. течении, на протяжении ок. 200 км. 
Может иметь большое экономическое значение, 
как путь доставки грузов с Колымы в ср. тече-
ние р. Индигирки. Раст.ь в нижней части тече-
ния—лиственница, тополь, белая береза. Насе-
ление—в ниж. части якуты-скотоводы, в ср. и 
верх, тунгусы (кочевники-оленеводы). В 1931 О. 
исследована на 560 км Индигирской экспеди-
цией Наркомвода. В выносах О. обнаружен ка-
менный уголь, принесенный из угленосных от-
рогов хр. Черского, и горючие сланцы. В обры-
вах берегов и в холмистых возвышенностях с 
прослойками ископаемого льда — многочислен, 
ные остатки четвертичных ископаемых: мамон-
та и овцебыка. По О. намечается заброска гру-
зов из Колымы в Индигирку. 

ОЖОГИНСКОЕ ОЗЕРО—в Якут. Р., за по-
лярным кругом, к западу от р. Индигирки, у 
подножья хр. Полоусного; длина около 30 км. 
Из оз. вытекает лев. приток Индигирки р. По-
лоусная. Оз. богато рыбой и летом привлекает 
к себе промышленников. 

ОЗЕРА и ОЗЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО.—Снб. об-
ладает большим количеством внутренних О., ис-
числяемых десятками тыс. и занимающих ог-
ромную площадь, к-рая м. б. подсчитана лишь 
приближенно, т. к. большинство О. не обследо-
вано, а лежащие в сев. частях страны даже не 
нанесены на карту. По грубо приближенным 
подсчетам общая площадь О. Сиб. занимает 
свыше 150.000 км" или 15 млн. га. Наиб, крупны-
ми озериыми обл. Сиб. являются ее зап. и сев. 
части. На В. от Уральских гор до р. Оби по 
Зап.-Сиб. низменности тянется степная полоса 
протяжением до 1.500 км, усеянная громадным 
количеством озер. Эта озерная полоса сопри-
касается на С. с обширной водной сетью То-
больских, Нарымских и Туруханских озер. С Ю. 
она граничит с многочисленными озерами Ка-
закстана. 

О б ь - И р т ы ш с к а я о б л а с т ь . В 1928 в 
обл. было зарегистрировано 1.559 озер, имею-
щих рыбопром. значение. В это число не вхо-
дят О. Тобольского Севера, обладающего ис-
ключительно богатой озерной сетью, но совер-
шенно не выявленной. Районы Обь-Иртышской 
обл., соприкасающиеся на С. с Зап.-Сиб. краем, 
также обладают многочисленными О., из к-рых 
мн. не учтены и не нанесены на карты. Обсле-
дования в 1928 и 1929 некоторых О. б. Тю-
менского окр. Сиб. Научной Рыбохозяйствен-
ной ст. и Центр. Науч. Ин-том Рыбного 
Хоз-ва — дают нам возможность охарактери-
зовать типичные из этой группы водоемов. 
Эти озера характеризуются небольшими глуб., 
малой прозрачностью и желтоватым, рещко пе-
реходящим в буроватый, цветом воды. Благо-



даря малым глуб., большому иловому слою и 
грунтовым болотным водам, в О. наблюдается 
дефицит кислорода, достигающий в зимнее вре-
мя выс. степеней и приводящий к замору рыбы 
(см.). Выс. содержание углекислоты и большая 
общая жесткость характеризуют выс. минерали-
зацию озер. По малому количеству хлора, ко-
лебания к-рого выражаются от 0,4 мг на 1 л 
(оз. Шапкуль) до 98 мг на 1 л (оз. Ларино), О. 
относятся к пресным. Содержание окиси и за-
киси железа колеблется в мг на 1 л от 0,10 (оз. 
Ларино) до 8,75 (оз. Б. Калачик). Содержание 
фосфатов, показывающее их общую продук-
тивность, обнаружено значит, и колеблется от 
0,218 мг на 1 л до 0,754. Окисляемость воды О. 
высокая; планктон—преим. животный (ракооб-
разные) и количественно богат. Жизнь дна 
представлена большим количеством личинок 
хирономид, моллюсками и олигохетами. Заросли 
водных растений обширны, изобилует, гл. обр., 
рдест. Ихтиофауна О. состоит из чебака, окуня 
(43% улова), карася, щуюи (30%) и линя. Ог-
ромным озерным фондом Уральской обл. обла-
дает Тобольский Север. Изучение этого фон-
да и вовлечение его в экаплоатацию очередная 
задача, разрешение к-рой откроет значит, воз-
можности для хоз. строительства. Из несколь-
ких тыс. озерных водоемов Тобольского С. фак-
тически эксплоатируются только 280. 

З а п а д н о - С и б и р с к и й к р а й обладает 
чрезвычайно большим количеством О., имеющих 
рыбохоз., пром. и бальнеологическое значение. 
Наиб, полный учет и обследование. О. Зап.-Сиб. 
края производились, гл. обр., в целях организа-
ции рыбного хоз-ва—Сиб. Науч. Рыбохозяй-
ственной Станцией. Изучению в бальнеологиче-
ском отношении и в целях промышленных под-
вергались только отдельные, особ, важные во-
доемы. Фонд озерной площади края, пригодной 
для рыбохоз. использования, определяется в 
количестве 1.122.000 га. О. Зап.-Сиб. края мож-
но разделить на 4 основные группы: 1) степные 
и лесостепные; 2) таежные—Тарского района и 
Нарымского края; 3) полойные, связанные с до-
линой рек, и 4) горные озера. С т е п н ы е О. 
расположены в Барабинской степи, Кулундин-
ской и Хакасии. Крупными из Барабинских озер 
(см.) являются: Чаны (см.), Сартлан (см.), Убин-
ское (см.), имеющие выдающееся рыбопром. зна-
чение. Помимо перечисленных О. Барабинская 
степь обладает громадным количеством более 
мелких водоемов. Сиб. Науч. Рыбохозяйствен-
ной Станцией в 1931 обследовано 568 мелких О. 
Барабинской степи и прилегающей лесостепи, 
расположенных в Спасском, Татарском, Елан-
ском и Барабинском районах. Подавляющая 
масса этих О. представляет собой небольшие по 
площади и глуб. карасевые озера. Из 341 озера 
Барабинского района пром. знач. имеют 148. 
Общая их площадь 14.036 га или в ср. 95 га на 
озеро. Наиб, площадь О. этой группы 800— 
980 га (Щучье. Соскуль). Ср. площадь мало-
промысловых озер—24,6 га на озеро. По харак-
теру зарастания водной раст-ью и по биологи-
ческим особенностям—это водоемы, уже утра-
тившие типичные черты О. и переходящие в 
пруд. Из мелких замкнутых водоемов Спасско-
го района величиною и глуб. выделяются оз. 
Ярла, Кайла, Утла и др. Большинство О. зарос-
шие и обмелевшие водоемы, заселенные мел-
ким, плохо растущим карасем. Планктон О. оби-
лен. Население дна состоит из хирономусов и 
«мормыша» (гаммарид), моллюсков и личинок 
комаров. О. Татарского и Еланского района тот 
же тип карасевых озер, что и в др. райо-
нах. Классифицируя мелкие водоемы Барабы, 

можно в оанювном отнести их к типу эвтроф-
ных водоемов с уклоном к дистрофии. Из ми-
нерализованных оз. Барабы известны в баль-
неологическом отношении Карачи (см.) и Усть-
Янцево, богатое содой. К Ю.-В. от Барабы в 
Кулундинской степи лежат многочисленные О., 
сильно минерализован|ные благодаря богатств> 
солями в поверхностных, подстилающих поро-
дах. Типичных для Барабы плоских, блюдцеоб-
разных оз. в Кулундинской степи мало, чаще О 
обладают хотя невыс., но крутыми берегами 
Рельеф Дна О., так же, как и Барабинских, ров-
ный, глуб. редко превосходят 3 м. Крупнейшее 
оз.—Кулундинское—имеет в дл. ок. 40 км и t 
шир. 25 км. Зап. и юж. берега возвышаются на/, 
ур. оз. до 8 м, сев. и вост. состоят из низмен 
ных солонцов. В степи многочисленны содо 
вые, селитряные (глауберовые) озера. Из по 
следней группы в оз. Мармышанском добыва 
лась NasSO*. В Кулундинской степи много и са 
мосадочных О., из к-рых разрабатываются сле-
дующие: Таволжанские, Ямышевское (см.), Бур. 
линское (см.), Коряковское (см.), Боровые (см.), 
Кулундинское, Кучук (см.), Петуховские содо 
вые озера, Узун-сор и Бавжан-сор. См. Кулун-
динские озера. 

Между Барабинскими и Кулундинскими озер-
ными группами расположены О., составляющи; 
К'арасукскую и Бурлинскую сист. озер. К пер-
вой сист. принадлежат несколько О. (наиб, 
крупные—Благодатское и Круглое). Бурлинскат 
сист. охватывает цепь О., соединенных р. Бур-
лой, протекающей по границе бб. Славгород-
ского и Каменского округов. Бурлинская си£ч. 
начинается оз. Пустынным, расположенным сре-
ди Бурлинского бора недалеко от р. Оби. Пз 
выпадении из Пустынного оз. Бурла образует 
ряд мелких озер и впадает в оз. Малое Тополь-
ное. Перед впадением в оз. Бурла ответвляет 
небольшую рч.—Бурленок, сливается с к-рой в 
оз. Кабаньем. По выходе из Кабаньего, Бурла 
последовательно впад. в оз. Хомутиное, Песчг-
ное, Хорошее, Хорошенок, Травное, Криво*, 
Осолодочное, Сак-сор. По мере спуска вод 
р. Бурлы через О. повышается соленость водл 
в них. Последние по течению р. Бурлы—О.: 
Каскор или Горькое и Ач-Булат носят уже рег-
ко минерализованный характер. На основании 
произведенного Сиб. Рыбохозяйственной Стан-
цией в 1928 обследования оз. Бурлинской сист. 
можно дать след. характеристику физико-гео-
графич. элементов их (см. табл. на стр. 73). 

Колебания кислорода и степени минерализа-
ции Бурлинских О. весьма резки. Зимой про-
цент насыщения воды кислородом сильно па-
дает, доходя в отдельных случаях до полною 
исчезновения (оз. Кривое), а количество мине-
ральных веществ, растворенных в воде, чре5-
вычайно возрастает. В связи с различным со-
ставом воды оз. Бурлинской сист. меняется в 
них и бионаселение. Планктон озер ср. течения 
р. Бурлы, М. Топольного, Хомутиного, Песч»-
го представлен в летнее время зоо- и фитэ-
формами с преобладанием последних, вызыва-
ющих даже цветение воды (Microcystis и Aphi-
nocapsa Sp.). Начиная с оз. Травяного, вниз Jo 
сист. р. Бурлы повышается преобладание жи-
вотных организмов. В оз. Осолодочном н Горь-
ком развивается почти исключит, животний 
планктон (галофилы). Количественно наиб, бо-
гат планктон в оз. Топольном, Кривом,—40—18 
см3 в 1 « ' воды и менее богат в Песчаном, Х> 
мутином и Хорошем И—30 см* в 1 м !. В жиз»и 
дна преобладают хирономиды. Количественно 
население дна дает на 1 га след. цифры сыро-о 
веса в кг: оз. М. Топольное 197,7, Хомутиное П8, 



Ф и з и к о - г с о г р а ф и ч е с к н е э л е м е н т ы 

Наименование 
озер 

В км Площ. 
в га 

Глуб. 
Колеб. 

в лет-
ний пе-

риод 
в " С 

Про-
зрач-
ность Цвет воды 

Колеб. 
кислор. 
в % на-

Углекисл. в мг 
на 1 л 

Миллиграмм 
на I л 

РН 

дл. HIHp. сред, 
в м 

Колеб. 
в лет-

ний пе-
риод 

в " С в м сыщен. фиксир. свобод. сухой 
остат. 

Окис-
ляем. хлор 

М. Топольное 

Хомутиное 
Песчаное 
Хорошее 
Хорошенок 
Кривое 

Б. Топольное 

10 

7 
7 
9 
2 

10 

15 

2 

3 
4 
4 
1,5 

4 

10 

1.382 

4.500 
2.140 

290 
3.570 

12.700 

2,75 

1,75 
2,0 
4,25 
1,5 
1,5 

2,0 

От 16,5 
до 25,2; 

наи-
боль-

шая— 
27,5 

0,50 

0,50 
0,50 
1,00 
1,50 
0,60 

1,00 

Зеленовато-
бурый 

то же 
то же 
то же 
то же 

Буро-жел-
тый 

Зелено-бу-

58-62 

89 
25-90 
33-87 

0,90 

10-100 

608,9 

360-781 
447 

1.936 

460-915 

50 

51,4 
50 

617,2 

747,7 
320,2 

1.582,3 

2.104,2 

57,2 

65,6 
47,6 

69,4 

44,2 

125-230 

84-799 
3 7 - 265 

334-2.235 

439-1.595 

7,6 

7,6 
7,8 

7,6 

8,2 

Осолодочное 
Горькое 

10 1 1,5 
1,5 -

2,0 
1,5 

-

рый 
-

- -

2.81)7,4 
60.1,50 

_ 6.520 
16.280 

-

Песчаное 89,3, Хорошее 208, Кривое 30 и Б. То-
полиное 12,5. По характеру—Бурлинские О. от-
носятся к, эвтрофному типу. Рыбное население 
состоит из обычных для О. Зап.-Сиб. форм— 
чебак, карась, окунь, щука. Количество добы-
ваемой в сист. рыбы достигает 15.000 ц. В 1931 
товарный выход рыбы достигал 11.000 ц. 

Богата О. Хакасская степь. Вследствие за-
мкнутости, отсутствия стока и избытка солей в 
окружающих отложениях О. этой степи б. или 
м. минерализованы. Здесь на небольшой сравнит, 
площади сосредоточены все стадии минерализа-
ции от слабой солености, позволяющей суще-
ствовать обильному рыбному населению (см. оз. 
Йткуль), до значит, концентрации солей, когда 

жизнь позвоночных в водоеме прекращается и 
он получает лечебную ценность (горько-соленые 
озера: Билье. (см.), Шира (см.), У чум (см.), и, 
наконец, такие, где концентрация солей достиг-
ла насыщения и О. стали самосадочными Соле-
ное (см.) и Шунет (см.). Рыбопромысловое знач. 
из хакасских О. имеют помимо Иткуля: Фыр-
кальское, Черное, Божьи озера (см.), Сармаголь, 
Круглое, Талтаково, Еловое, Орловое, Березо-
вое и др. небольшие. К этой группе примыкают 
некоторые Ачинские озера; Белое, Бол. и Мал. 
Косоголь, Б. и М. Берчикуль, общей площадью 
8.418 га. Основные физико-лимнологические 
элементы, на основании обследования 1930 (Му-
ромова, Г. А.) сводятся к след. показателям: 

В километрах 
Глуби-

на 
Общ. жесткость 
в немец, гра-

дусах 
Содерж. в мг на I л 

воды 
Кисло-
род 
в ",'„ 

Окисля-
емость | I ' l l 

1 
Наименование озер Площ. 

в га 
Дл. Шир. 

в м 
средн. Наим. Наиб. СаО М О Хлора 

насы-
щения 

в мг 
на 1 л 

Белое 
Б. Косоголь 
М. Косоголь 
Б. Берчикуль 
М. Берчикуль 

5.467 
639 
196 

1.510 
426 

16 
4 
2,75 
6 
2 

5 
2,5 
1 
4 
2 

2,67 
1,30 
1,74 
2,14 
1,77 

8,6 
8,4 
8,45 

11,2 
8,6 
8,7 
2,4 
2,0 

52 
51 
51 
14 
13 

42 
26 
26 
6,75 
5,36 

31.1 
58.2 
41,6 
4,0 
2,0 

76 
87 
83 

117 
120 

38,8 
11,43 
26,76 
11,32 
14,20 

более 
8,04 
то же * 

Состав планктона в оз., кроме периодов цве-
тения однотонен. Цветение, гл. обр., сине-зеле-
ных. Сырой об'ем в см" на 1 мя колеблется от 
41 (М. Косоголь) до 3.000 (Б. Косоголь). Насе-
ление дна изобилует гаммарусами, хирономуса-
ми, моллюсками. Сырой вес в a t на 1 га—в ср. 
для Белого 36,5, Б. Косоголь 58,8, М. Косоголь 
79, Б. Берчикуль 397, М. Берчикуль 60. В их-
тиофауне О. господствуют исключит, частико-
вые породы (окунь, чебак и карась составляют 
80, а щука, ерш 20%). Рост рыбы в О. замед-
ленный, благодаря недостаточному облову. 
Возможный вылов рыбы с этих О. определяет-
ся не менее 4.000 центнеров. 

Озера лесостепной части Зап.-Сиб. «рая весь-
ма многочисленны и значит, ценны в рыбо-
пром. отношении. Наиб, крупными и хорошо 
изученными О. этой группы являются: Кру-
тинские оз.: Ик, Салтаим и Тенис (см.), распо-
ложенные к С.-З. от Омска. Эти О. расположе-
ны близко друг от друга. Река Китерьма связы-
вает Ик с Салтаимом и протока Балашевская— 
Салтаим с Тенисом. Оз. Ик имеет дл. 10 км, 
шир. ок. 8 км и площадь 4.800 га. Оз. Салта-
им—дл. 15 км, шир. 12 км—обладает площадью 
в 12.000 га. Оз. Тенис—дл. 14 км, шир. 8 км,— 
площадью в 9.000 га. Рельеф дна О. плоский и 
однообразный. Ср. глуб. Ика 2,85, Салтаима 2,6, 

Тениса 2,06 м. Благодаря небольшой глуб. про-
греваемость воды О. выс. и достигает в летнее 
время 24,5° С. Прозрачность невысокая и колеб-
лется от 0,2 до 1,25 м (Ик), 0,2—0,4 м (Тенис) и 
0,40—0,55 м (Салтаим). Цвет воды бурый в Те-
нисе и зеленовато-желтый в Ике. Салтаим за-
нимает ср. положение. Кислородный режим О. 
в летнее время нормальный, зимой наблюдает-
ся значит, падение % насыщения, доходящее в 
Ике до 15, в Салтаиме 2 и Танисе 4,8%. О. от-
носятся к слабо ооленым, хотя на вкус вода и 
преан/ая. В зимнее время концентрация солей 
повышается. Содержание хлора в Ике 265, в 
Салтаиме 285 и в Тенисе 290 мг на 1 л. Фикси-
рованная углекислота 330,8, 355 и 394 мг на 1 л. 
Сухой остаток соответственно озерам 598, 586 и 
604,5 мг на 1 л. Окисляемость летом 48, 55 и 45, 
зимой 13,4, 19,3 и 27,2 мг на 1 л. Прокаленный 
остаток характеризуется преобладанием углеки-
слых солей над хлористыми и сернокислыми. 
РН воды всех трех озер одинакова и выражает-
ся 7,6. Количественная характеристика планк-
тона определяется след. цифрами: ср. сырой об'-
ем планктона на 1 м3 воды в Ике 35,5, в Сал-
таиме 86,5 и в Тенисе 113 куб. сантиметров). 

Население дна образуют преим. хирономиды, 
Гамариды и куликондесы. Сырой вес организма 
дна в кг на 1 га выражается для Ика 173,8, а 



для Салтаима и Тениса по 40 от с 1 га. Рыбное 
население О. состоит из чебака, карася, окуня и 
щуки. Добывается рыбы ок. 15.000 ц. Примером 
О. левобережья р. Иртыша вверх от Омска яв-
ляются обследованные Л. Бергом и В. Игнато-
вым Селеты-Денгиз (см.), Кызыл-Как (см.) и Ге-
ке (см.). Наиб, из них Селеты—с площадью в 
96.500 га, наименьшее Кызыл в 16.250 га. Бере-
га песчано-глинистые, невысокие. Глуб. озер не 
большая, не глубже 3,2 м. В оз. Селеты вода 
горько-соленая. Теке и Кызыл содержат боль-
шой % хлористого натра. Примыкающие с Ю. к 
степным Зап.-Сиб. озерам Кокчетавские (см.) от-
личаются от первых своим расположением сре-
ди гранитных и покрытых лесом скал, а также 
значит, глубинами. Крупные из этой группы О. 
имеют глуб.: Б. Чсбачье 37 м, М. Чебачье 15,5 м, 
Май-Балык 8,5 м, Боровое 7 м. Лесостепные О. 
Зап.-Сиб. края переходят на С. в мощную сеть 
водоемов таежной зоны Тарского района и да-
лее Тобольского Севера. Эта группа не изучена 
и не используется в полной мере промыслом. 

П о л о й н ы е о з е р а . Реки Сиб. образуют 
сист. заливных О. полойного типа, имеющих 
или постоянную связь с р., или временную в пе-
риод высокого стояния уровня воды в реках. 
Особ, мощная сеть полойных О. образуется в 
сист. рек с хорошо развитой, сложенной нанос-
ными отложениями, долиной. К такого рода ре-
кам относится р. Обь и ряд ее прит.—Иртыш, 
Тобол, Хета, Васюган, Тым и пр. Сиб. Научн. 
Рыбохозяйственной Станцией установлена от-
нооит. высокая продуктивность их рыбой. Ти-
пичными полойными О. являются водоемы, рас-
положенные в долине р. Иртыша, вниз от Ом-
ска, обследованные в 1930. Эти О. (Кулачинское, 
Татарское, Кривое, Изюк, Петрово, Себяляков-
ское и др.) характеризуются след показателями. 
Общая минерализация колеблется от 48,3 до 
303,6 мг на 1 л воды. Содержание хлора от 2,6 
до 72,0 (оз. Татарское) мг на 1 л. Окисляемость 
не выше 12,7 мг. Наблюдается дефицит кисло-
рода, к-рый даже в летнее время колеблется от 
53,7 (оз. Кривое) до 78,9% насыщения (оз. Изюк). 
Вода О. щелочная: РН колеблется от 8 мг до 
8,3. Планктон—качественно разнообразен (рако-
образные, коловратки, цветение синезеленых), 
количественно дает колебания от 17 до 75 см® 
в 1 л воды. Население дна обычное для мелких 
и небольших по размерам О.: хирономиды, ли-
чинки различных комаров, гаммариды и моллю-
ски. Крайние показатели населенности дна в 
граммах на один м®—10 (Изюк) и 87 (Кульчин-
ское). Ихтиофауна О—частиковые рыбы: чебак, 
язь, окунь, щука, карась. Своеобразную группу 
представляют Мамонтовские О. б. Барнаульско-
го окр., из к-рых наиб, крупными будут: Б. 
Горькое (12.000 га), Б. и М. Бутырские и др. В 
двух последних помимо обычных озерных форм 
рыбы встречается также гольян. Общая возмож-
ная добыча на Б. Горьком определяется в 
6.000 ц. Большое количество полойных О. имеет-
ся в долине р. Оби. Здесь они носят название 
соров (см.). В ихтиофауну соров низовой Оби 
включаются кроме частиковых пород лососе-
вые (см.): сиг, сырок, щокур и нельма. В сорах 
и О. Нарымского края встречаются почти ис-
ключительно частиковые породы. 

Г о р н ы е о з е р а Зап.-Сиб. края располо-
жены на Алтае в Саянских горах и в Хакасии 
на вост. склонах Алатау. Из Алтайских О,— 
особ, известно оз. Телецкое (см.), из Саянских 
0 . _ г р у п п а Мажарских озер (см.), из Хакасских 
—Божьеозерская группа (см. Божьи озера и 
Инголь). Горные О. Зап.-Сиб. края, в основном 
тектонического происхождения, отличаются боль-

шими глуб., слабой прогреваемостью воды, выс. 
прозрачностью и содержанием кислорода, бед-
ностью кормов для рыбы и наличием в них рьб 
сем. лососевых, гл. обр., сиговых (см.). Горние 
О., как правило, бедны рыбой, по качественю 
рыба весьма высока. 

В о с т о ч н о - С и б и р с к и й к р а й обладь 
ет мощной сетью О., соединяющихся в след. о:-
новные группы: сист. оз. Байкала, Еравнинская, 
Читинская, Баунтовская, Витимо-Олекминская, 
оз. Гусиное (см.), Туруханское и минеральнье 
озера. Оз. Байкал (см.) является крупнейшим 
внутренним водоемом Сиб., площадью в 33.060 
км2. Вблизи Байкала расположена группа во-
доемов, связанным с ним реками или притока-
ми. Это или самостоятельные озера: Верхт -
Ангарские, В.-Кичерские, Фролиха (см.), Кап-
кель (см.), Шанталыцкое и др., или «сора» -
Догарские (на оз. Байкале)—Б. и М. Сор (см.), 
Посольские, Духовое, Провал и др. Общая пло. 
щадь этих водоемов ок. 60.000 га. О. Верхн*-
Кичерские и Фролиха имеют характер горных 
озер. Ихтиофауна их представлена, помимо 
обычных частиковых рыб, также и лососевь. 
ми. Глуб. Б.-Кичерских О. достигает 80 к. 
Верхне-Ангарские О.— пойменные с глуб. да 
3 м. Еравнинская группа О. (см. Еравнинское 
озера) находится в сев.-вост. части Еравник 
ского айм. Б.-М. Респ. между горами левобе-
режья р. Уды (прит. Селенги) и горами, огр;-
ничивающими Витимо-Баргузотнскую тайгу с 
юга. С С. к основной сист. примыкает группа 
мелких озер, имевших некогда связь с системой. 

В основную сист. входят след. О., соединен-
ные протоками: Сосновское (см.) с протоков 
Исток, Б. Еравнинское с протокой Хомиса*, 
Хомисан с протокой Бартохойской, М. Еравниь-
ское с протокой Холой, Хынтыр с протокой 
Холой Харгинский, Малая Харга с протокол 
Харпинской, Б. Харга (см. Харга) с протокой 
Шахта, Исинга (см.) с р. Холой—прит. Витима. 
Благодаря протокам создается сплошной вол-
ный путь от р. Витима до р. Сосновш, связы-
вающий всю сист. О. воедино. В годы низкогэ 
стояния вод—связь частично нарушается. 

На основе обследования сист. Еравнинскии 
О. экспедицией Вост.-Сиб. Научн. Рыбохозяй-
ственной Станцией (в 1931) можно дать сле^ 
характеристику основных лимнологических эле-
ментов озер (см. табл. на стр. 77—78). 

Общая площадь системы указанных О. вместе 
с мелкими водоемами, входящими в нее, дости-
гает округло 50.000 га. Берега О.—плоски, невы-
соки, местами заболочены и покрыты перегно-
ем—результат колебания ур. озер. Высота ур. 
О. (964 м над ур. м.) отражается на температур-
ном режиме и вегетационном периоде районг, 
определяющимся максимум в 145 дней и с cf. 
t° в 11°. Колебания в количестве планктона » 
О. системы от 0.2 см3 на 1 л воды (оз. М. Харга) 
до 2,9 см8 (Б. Еравнинское). В оз. Гунда, благо, 
даря цветению синезеленых—15 см'К Бентос в к~ 
на 1 га колеблется в О.: Сосновском, М. Ерав-
IHIHHCKOM, М. Харге от 41 до 50,9, в Гунде ПОД 
в Б. Еравнинском 175 и в Исинге 233,4. Пло-
щадь зарастания подводными лугами значитель-
на и колеблется от 50 до 90% площади озера 
Количественно планктон выражен преим. расти-
тельными формами, из животных наиб, части 
коловратки. Качественный состав бентоса—гам 
мариды (особ, много в оз. Гунде и Сосновском), 
хирономиды, куликсидесы и моллюски. Рыбно* 
население озерной системы типичное для неглу 
боких сиб. О.: чебак, язь, карась, окунь, щука. 
Сумма возможного вылова с системы О. опре 
деляется в 16 000 ц. Ч и т и н с к а я г р у п п а 



К р а п н м п с к и с о я е р а 

Наименование озера 
Пло- '"Р. Об'ем Про-

зрач-
ность 

Колебании 
t" ВОДЫ II 

летний пе- Кислород 
Углекислота 
н 111 1 .1 

I 'll 
Общая 

Окис-
ляе-

Крем-
пекис- Хлор Е 

Наименование озера щадь глуб. йоды 
Про-
зрач-
ность риод в 0 С в мг на 

1 л бикар- мено- I'll жест- мость лота в мг на 
и га в м в кгл II м (па поверх-

в мг на 
1 л бонат- карбо- кость мг на 

1 л 
мг на 
1 л 

1 л 
ности) пая натиая 

мг на 
1 л 

мг на 
1 л 

Соснонское 2.752 3,4 0,0958 3,0 ( Июнь 8,17- 9,76 118,86 9 9,11 5,4 11,56 3,6 30 
1>. Кравнинское 14.104 3,5 0,4810 1,4 ) 6,2-18,9 9,62-10,79 72 9 8,98 3,6 13,76 8,4 14 
М. Нравнннское 8.525 2,5 0,1951 0,9 июль 9,4.'!- 9,47 124 12,78 9,24 3,8 35,52 3,2 18 

21,8-19,6 
9,24 3,8 3,2 

Гунда 2.125 4,0 0,0892 3,9 август 8 ,18- 9,41 73 — 9,24 5,7 13,85 2,8 18 
18,0-16,6 

9,24 5,7 2,8 

Малая Харга 1.204 2,25 0,0271 2,2 сентябрь 8,86-10,31 73,02 — 8,08 4,6 15,32 8,8 6 
13,4-9,9 

8,08 4,6 15,32 8,8 

Ьольшая Харга 5.445 2,2 0,1198 0,75 1 октябрь 11,52 73,02 — 8,30 4,6 15,16 8,8 6 
Исннга 5.(ИХ) 3,8 0,2128 0.0 j 5,1-0 9,37-10,67 73,02 8,30 4,0 14,83 9,2 9 

О. об'единяет собою ряд водоемов, расположен-
ных вблизи Читы. Сюда входят: оз. Кенон (ок. 
ст. Чита), оз. Арахлей (45 км от Читы), оз. 
Иван (50 км от Читы), оз. Тасей, Шакша, Ун-
дугун, Иргень (см. все эти слова) и пр., рас-
положенные от Читы на 50—80 км. По величине 
выделяется оз. Арахлей, площадью ок. 0.000 га. 
Читинские озера были обследованы в 1931 лим-
нологической экспедицией Восточно-Сибирской 
Научно-Рыбохозяйствепной Станции. Наиболее 
глуб. из этих О. — Арахлей — по своему типу 
приближается к олиготрофным озерам. Осталь-
ные О. — эвтрофные, с значит, зарослями под-
водных растений (в оз. Тасей — заросли рде-
ста почти по всему озеру). Ихтиофауна со-
стоит из чебака, окуня, щуки, карася, ельца. 
Возможная добыча ок. 10.000 ц. Б а у н т о в-
с к а я г р у п п а О. лежит в Баунтовском 
туземном районе (см.) на Витимском плоско-
горье между верховьями р. Ципы и р. Муи, 
об'единяет ряд мелких озер и одно крупное 
Баунтовское (см.) в последнее втекают реки 
Верхняя Ципа и Ципикан и вытекает из него 
р. Ципа. Сист. богата рыбой, но не исследована 
и пром. не развит. Предположительно добыча 
рыбы исчисляется в 15.000 ц. В и т и м о-О л е к -
м и н с к а я г р у п п а О. расположена между 
pp. того же названия, гл. обр., по течению pp. 
Чары (см.) и Колара. О. ее — небольшие во-
доемы; из них известнее: Лепринда, Лепринди-
кан, Нечатка. Наибольшее озеро в районе Орон 
(см.)—вблизи Оронского порога на Витиме (см.). 

О. Т у р у х а н с к о г о к р а я—мощная сеть 
водоемов, разбросанных на огромной площади. 
Они или группируются в сист., об'единенные 
происхождением, или расположены отдельно. 
Произвести учет их, охарактеризовать хотя бы 
основные элементы типичных из ннх в наст, 
время не представляется возможным, т. к. эти 
водоемы не только не обследованы, но не экс-
плоатируются промыслом и не нанесены та кар-
ты. Важнейшими группами О. Туруханского 
края являются след.: на 3. от р. Енисея: Ело-
1уйские—пойменные О.; Имбатские, из к-рых 
обследованы Дашкино и Налимье; группа О. 
в междуречье pp. Таза Турухана, Елогуя и Ва-
ха; сев. тундровая группа распростр. до побе-
режья Сев. Полярного моря. На В. от Енисея: 
О. бассейна Ниж. Тунгуски, из к-рых особ, из-
вестны: Виви (в верховьях р. Виви), Эконда (в 
верховьях р. Туры) и др.; Курейские предста-
влены группой Пеляжье, Мундуйское ("наиб, 
крупное), Окуневое, Ершовое и ряд др.; Кара-
оинская группа; в бассейне р. Хонтайки—оз. 
Хонтайское; Игарские, размещенные по обоим 
бер. Енисея вблизи Игарки, из к-рых наиб. Ма-
ковское, Остяцкое, Сухое; О. ок. пос. Николь-
ского '(на юг от Дудинки), из к-рых имеют пром. 
знач. Сиговое, Мишкино и др. Большая группа 
•О. расположена в верховьях реки Пясиной — 

озера Норильские и Пясино (см.). Чрезвы-
чайно обширная группа О. находится в меж-
дуречье р. Пясиной и ее прит. Туры. Многочис-
ленны О. Таймырской группы в бассейне Хеты 
(Лямы) прит. Хатанги, самой Хатанги и Тай-
мыра. 

Обследованными О. края являются: Имбат-
ские, Ессй (см.) и Норильские. Имбатские О., 
Дашкино и Налимье, обследованы в 1930 Сиб. 
Рыбохозяйственной Станцией. На основании от-
чета об экспедиции можно след. образом ха-
рактеризовать эти озера. Расположены они на 
водоразделе: Мангутихи, берущей начало из оз. 
Дашкино, р. Пакулихи, берущей начало из оз. 
Налимьего, и прав. прит. р. Таза. Оз. Дашкино, 
имеющее S-образную форму, дл. 7,2 км с пло-
щадью ок. 3.000 га, максимальной глуб. 11,7 м 
и преобладающей 4,5 м, принадлежит к эвтроф-
ным продуктивным водоемам. Продуктивность 
его дна прибл. исчисляется в 225—250 кг сыро-
го органического вещества на га. С качествен-
ной стороны бентос оз. является высококорм-
пым, т. к. состоит, гл. обр., из личинок крупных 
хирономид. Наличие богатого планктона и об-
ширных зарослей различных водяных растений 
говорят о высокой общей продуктивности озе-
ра. Дно образуют, богатые органическим веще-
ством, серо-черные и серо-оливковые илы. Га-
зовый режим довольно обычный для эвтрофных 
водоемов: минимум (30—40% нормальной насы-
щенности) растворенного кислорода в придон-
ных слоях и максимум в тех же слоях свобод-
ной углекислоты. Ихтиофауну озера, выявлен-
ную путем промысла ставными сетями, соста-
вляют 5 видов: окунь (преобладает), щука (мно-
го), плотва (мало), язь и пелядка (очень мало). 

Оз. Налимье занимает наиб. выс. положение 
во всей местности. Ур. его замечательно постоя-
нен. Вытянуто с 3. на В., дл. ок. 11 км и шир. 
ок. 4 км. Глуб. весьма значительна, именно: мак-
симальная 40 м и преобладающая 25—30 м. Ин-
тересен рельеф озерного ложа: по всему озеру 
концентрически идет мелководная зона с песча-
ным дном, имеющая шир. 150—250 м и глуб. по 
внешнему краю 4,5—5 м. Затем глуб. очень бы-
стро увеличиваются и уже через 20 м от пяти-
метровой изобаты глуб. достигает 15—18 м. 
Оз. Налимье принадлежит к водоемам, находя-
щимся еще на олиготрофной стадии развития. 
Вертикальное распределение t° воды, содержа-
ния кислорода и углекислоты в ней принципи-
ально одинаково с таковым в альпийских озе-
рах. Высокое содержание Оа вплоть до дна и 
наличие низких t° воды в придонных слоях со-
здают благоприятные условия для существова-
ния здесь сиговых и лососевых. Продуктивность 
дна высокая—до 200 кг на га. В оз. Налимьем 
водятся, кроме налима, плотвы, язя, окуня, ерша 
и щуки,—сиг, пелядка, чир и куньжа. Преобла-
дают окунь, сиг и пелядка. Рост окуня, плотвы, 



пелядки и сига немного замедленный, щуки— 
хороший. Норильская группа озер состоит из 
след. О.: Мелкое дл. 30 км, наиб. шир. 10 км, 
площадь приблизительно 15.000 га; Глубокое дл. 
45 км, шир. 4,5 км, площадью 12.000 га, глуб. 
30 м; Лама дл. 75 км, шир. 9 км, площадью 
17.000 га, глуб. свыше 180 м; Кета дл. 65 км, 
шир. 8 км, площадью 18.000 га. Рыбное населе-
ние О. состоит из гольца, тайменя, щуки, нали-
ма, хариуза и мочегора (см.). Помимо этих б. 
или м. известных О. тайга и тундра обладают 
массой самых разнообразных по величине во-
доемов, число к-рых громадно. Майдель, опи-
сывая тундру Вост. Сиб., говорит: «Озера здесь 
разбросаны точно брызги на бумаге». Общая 
площ. О. Туруханского края м. б. исчислена ми-
нимум в 2,5 млн. гектаров. 

М и н е р а л и з о в а н н ы е о з е р а Восточно-
Сибирского края сосредоточены, гл. обр., в За-
байкалье. Наиб, известны из них: Борзинское 
(см. Соли)—мелководное самосадочное оз., пло-
щадью ок. 100 га. Расположено оз. на абс. выс. 
в 692 м и окружено плоско-волнистой степной 
равниной, сложенной глинистыми отложениями. 
В этом же районе лежат несколько мелких горь-
ко-соленых озер—Ганга-Hop, Цаган-Нор (см.) и 
др. Многие горько-соленые О. Забайкалья оса-
ждают NajSO* (т. наз. гуджир): оз. Дабагатуй 
(см.) в б. Верхоленском окр., Белое (см.) в Нер-
чинском и Оронгой в Верхнеудинском. К гуд-
жирным (см.) О. относятся также два больших 
О., лежащие в пограничной полосе на Ю. от 
верховьев Онона—Борун-Торей и Зун-Торей (см.). 

Суммируя озерный фонд Вост.-Сиб. края, мы 
получим след. цифры (в тыс. га): О. Байкал— 
3,300; сора и озера, прилежащие к Байкалу, ок. 
60; Еравнинская сист. 50; Баунтовская ок. 60, 
Читинская 25, Гусиное 16, Витимо-Олекминская 
ок. 50, Туруханские О. 2.500, минерализованные 
ок. 40, пр. мелкие О. края ок. 100. Всего озер-
ный фонд края определяется грубо ориентиро-
вочно, минимум в 6.150 тыс. гектаров. 

Я к у т с к а я А С С Р обладает чрезвычайно 
богатой озерной сетью. «Озер столько, сколько 
звезд на небе»,—говорят якуты. Изучению или 
хотя бы инвентаризации они не подвергались, 
дать размеры озерной площади, определить ха-
рактер О.—в наст, время невозможно. С. В. Аве-
ринцев грубо ориент. определяет их количество 
(Якут. Р.) в 10.000. Общая их площадь может 
быть принята минимум в 3.000 тыс. га. Наиб, 
концентрация озер наблюдается в Вилюйском 
районе. При одном взгляде на карту этого уча-
стка поражает обилие, различной величины, за-
мкнутых водоемов. Многочисленны О. в низо-
вой части Индигирки и на водоразделе ее с Ко-
лымой. Полного лимнологического описания 
к.-л. из О. Якутии в лит-ре нет. Рыбохозяй-
ственному обследованию было подвергнуто в 
1930 Авепинцевым О. Белое, лежащее в 220 км 
к С. от Якутска в Камском районе, Тюбяжском 
наслеге. Белое—дл. ок. 10 км, шир. 7 км, глуб. 
до 7 м, площадью ок. 3.000 га. Основная р ы б а -
карась, затем чебак, щука, окунь. Общий улов 
до 300 ц. Описание ряда О. в географическом 
отношении сделано в «Материалах Комиссии по 
изучению Якут. Р. Акад. Наук». 

Д а л ь н е - В о с т о ч н ы й к р а й менее богат 
О. сравнительно с др. частями Сибири. Инте-
ресными О. края являются: Ханка (см.), Амур-
ские О. и Камчатские. Амурская группа состоит 
преим. из О. пойменного типа, связанных с ре-
кой и весьма богатых рыбой. Из Камчатских О. 
особо интересны О. вулканического происхо-
ждения: Курильское (см.), Кроноцкое (см.), 
Дальнее (см.) и другие. 

Разнообразие географических условий огромной террито-
рии Сиб. обуславливает большое разнообразие в типах встре-
чающихся озер. Классификация О. Сиб. не разработана. Груп-
пируя О. Сиб. по их происхождению, можно отметить нали-
чие всех возможных форм образования озерного ложа. 
О. тектонического происхождения сосредотачиваются, гл. обр., 
в горных районах: Урала, Алтая, Саян, Прибайкалья и Забай-
калья. О. вулканического происхождения многочисленны на 
Камчатке. Происхождение обширной сети равнинных, бес-
сточных О. Зап. Сиб., Казахстан?, вост.ч. Обь-Иртышской обл., 
не нашло ешс достаточно исчерпывающего об'яснения. Раз-
ные авторы выдвигают различные теории, сводящиеся в ос-
новном к эрозионной деятельности вод и выдуванию. Несо-
мненно, также в ряде случаев, причиной образования О. Сиб. 
была деятельность ледников. 

Рассматривая О. Сиб. с точки зрения их физико-химиче-
ского и биологического режима и применяя известную клас-
сификацию Тинемана-Наумана, можно сгруппировать их след. 
образом: первый тип — э н т р о ф н ы е О. — мелководные с 
водой, богатой растворенными солями и органическими веще-
ствами, хорошо прогреваемые до дна, с слабой прозрач-
ностью, высокой продуктивностью планктона, бентоса и рыбы. 
Летом наблюдается „цветение" сине-зеленых водорослей. На. 
дне отложения гниющего ила (гнттия), богатого органическими 
веществами. Благодаря наличию окислительных процессов в 
иловом слое — в нижних слоях воды О. наблюдается значит, 
изменение, а иногда и полное исчезновение кислорода К этому 
типу О. относится подавляющее число равнинных О. Сиб., 
Уральские степные О., Омские, Барабинские, Славгородские, 
Ачинские, Еравиннские и пр. В рыбохозяйственном отноше-
нии энтрофные О. наиб, ценны, т. к. вследствие высокой про-
дуктивности дают выход рыбы от 25 до 80 кг с 1 га. каче-
ственно рыба эвтрофных О. невысока: встречаются только ча-
стиковые породы: окунь, щука, чебак,язь, карась и пр. Второй 
тип О. по классификации Тинсмана— о л и г о т р о ф н ы й со 
след. характерными чертами: большие глуб.; большая про-
зрачность; слабая прогреваемость нижних слоев воды, а в 
больших озерах — поверхностных; бедность солями и орга-
ническими веществами воды; равномерное распределение 
кислорода во всей толще воды;количественная бедность планк-
тона и населения дна, цветение воды редко. Из рыб встре-
чаются представители лососевых—сиговые и таймень, ленок, 
хариуз. К этому типу относятся О. горных обл.: Урала (оз . 
Тургояк), Алтая (Телецкос), Саян (Можарскне), Байкал, Ко-
согол, Баунт и ряд других. Выход рыбы с,1 га площади этих О. 
не велик от 1 до 12 кг, но качественно рыба весьма ценна, 
третий тип :—д и с т р о ф н ы е О . , богатые гумиповыми веще-
ствами, растворенными в воде и придающими ей темный цвет; 
бедны минеральными веществами; дефицит кислорода у дна; 
ил богат растительными остатками; сннс-зсленыс чрезвычай-
но редки и замещаются десмидневыми, перединиевыми ор-
ганизмами. Ихтиофауна, гл. обр., частиковые породы. Из О. 
Сиб. этому типу принадлежат таежные и расположенные боло-
тистых зонах Севера. Изучен этот тип озер еще очень плохо. 

Озерное хозяйство Сиб. имеет экстенсивный 
характер и в ряде районов не вышло из стадии 
примитивногб потребительского промысла. Ги-
гантские сдвиги в социалистической реконструк-
ции сел. хоз-ва и пром-сти Союза нашли от-
ражение и в отсталой обл. озерного хозяйства. 
На территории Сиб. мы имеем ряд больших до-
стижений в перестройке озерного хоз-ва, в пе-
реводе его на рельсы социалистического, ин-
тенсивного и культурного хозяйства. Организа-
ция рыболовецкой массы в колхозы проведена 
во всех гЛ. пром. районах обжитой полосы и до-
стигла в отдельных местах охвата почти 100% 
всего рыбацкого населения (Чанско-Барабин-
ский район). Техническая база добывающего и 
обрабатывающего пром. поднимается на значи-
тельную высоту: создается моторный флот, вво-
дится механизация добычи, строятся перераба-
тывающие рыбу заведения и повышается тех-
ника использования сырца (утилизация отбро-
сов, морозка и пр.). Производится заселение но-
выми видами рыб (акклиматизация) О. Чанско-
Барабинского района (сазан и лещ), Хакасии-
(сиг), Байкала (омуль и «красная» Д.-В. водое-
мов). Создаются питомники своего сиб. посадоч-
ного материала—ценных рыб, но наряду с эти-
ми достижениями продолжают стоять огром-
ные задачи дальнейшей социалистической ре-
конструкции рыбного хозяйства. 

Если в 1-й пятилетке организовано товарное 
рыболовство, к-рое носит еще характер промы-
сла, а не хоз-ва (используются дары природы 
без активного вмешательства в закономерность 
водоема в сторону наивыгоднейшего изменения 



его для целей социалистического строитель-
ства), то во 2-й пятилетке должно развернуться 
и рыболовное хоз-во последовательно-социали-
стического типа. 

Сумму мероприятий по активному воздей-
ствию на водоем можно об'единить понятием: 
«мелиорация озерного хозяйства». Основные 
виды мелиорации сводятся к следующему: 
1. М е х а н и ч е с к а я мелиорация: а) Регули-
рование ур. О., путем создания плотин, накоп-
ляющих осадаи — приспособлений, расчистки 
питающих О. рек, проток и пр. В этой области 
на оз. Сартлан проводятся работы в Чанско-
Барабинском районе, «а Славгородских О. 
(Бурлинская сист.), в Хакасии, намечаются на 
сорах Байкала и Еравнинской системе, б) Рас-
чистка мест нереста рыбы, увеличение их пло-
щади и возможного ската мальков (обширные 
работы в ДВ крае). 2) Б и о л о г и ч е с к а я ме-
лиорация: а) Борьба с сильным зарастанием О. 
водной раст-ью, вредно отражающейся на га-
зовом режиме воды, вызывающей заморы (см.). 
В этой части на водоемах Сиб. делается еще 
очень мало (изготовление камышита, использо-
вание чанских водорослей на Н.-Сиб. бумаж-
ной фабрике). Между тем возможности вели-
ки. Озерная раст-ь м. б. использована для тех-
нических целей: строительства (изготовление 
камышита), изготовление целлюлозы для бу-
мажной пром-сти и пр., для кормов (силосова-
ние тростника) и приготовления зеленых удо-
брений. В водоемах Зап. Сиб. за последние 
годы использование водной раст-и в указан-
ных целях приобретает все больший и боль-
ший размах, б) Искусственная посадка раст-и 
в тех водоемах, где ее мало и нет соответствую-
щих убежищ для нагула молодняка, в) Заселе-
ние О. новыми об'ектами пром. и породами рыб, 
наиб, полно осваивающими кормовые ресурсы 
водоема и дающими более ценное мясо. По этой 
линии стоит на очереди заселение О. Зап. Сиб., 
а также Читинских, Еравнинских и соров Бай-
кала—сазаном (см.), акклиматизация в Байкале 
и О. ДВК — камчатских лососей (озерных рас); 
разведение в Байкале гокчинских форелей; за-
мена медленно растущих рас линя и карася др. 
более высокими по экстерьеру формами тех же 
рыб; разведение рака, лягушки и моллюсков, 
г) Внесение удобрений в водоем, повышающих 
общее плодородие его и косвенно увеличиваю-
щих выход рыбы до 100 кг с 1 га. д) Искусствен-
ная подкормка рыбы, позволяющая получать вы-
ход рыбы с га — 280 килограммов. 

В целях организации озерного хоз-ва на на-
учной базе в Сиб. созданы по линии Нарком-
снаба науч.-исследоват. учреждения: Уральская 
озерная ст., Тобольская рыбохозяйственная ст., 
Зап.-Сиб. рыбохозяйственная ст. (Томск), Бара-
бинская озерная ст. (оз. Чаны), Вост.-Сиб. науч-
ная рыбохозяйственная ст. (Красноярск) и ее 
филиал ,в Б.-М. Респ. (Верхнеудинск), Якутская 
рыбохозяйственная ст. (Якутск), Байкальская 
лимнологическая ст. Акад. Наук (ст. Маритуй), 
Дальне-Восточный ин-т рыбного хоз-ва (Влади-
восток) с Камчатским отделением, Мелиоратив-
ные и акклиматизационные работы проводятся 
рыбоводными конторами рыбтрестов. См. Рыб-
ное хозяйство, Рыборазведение, Содовая про-
мышленность, Соляная промышленность, Курор-
ты и лечебные местности. 

Л и т . : Сементовский, В. Гоппые озера Урала, «Изв. Рус. 
Геогр. Об-ва", 1914: Подлесный, Д. Оз. Тургаяк, .Тр. Сиб. 
Научной Рыбохозяйственной Станции", Красноярск, 1927; Тан-
филъев, Г. И. География России. Озеча, ч. II, в. 3, М.-Л.. 1924: 
Новиков, А. Озера Зауралья, .Тп. Гидро-биологнч. станция 
иа Глубоком озере", т. III. 1910; Вер?, Л. и Игнатов, П. Соле-
ные озера Селеты-Деигиз и др., .Зап. Зап.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-

ва", т. XXVIII, Омск, 1901; Берг, Л. С. Озеро Иссык-Куль. 
„Землеведение", 1904, 1—2; Бережков. Соленые озера Кулун-
динской степи, .Землеведение", 1917; Игнатов, П. Тенизо-Кур-
галдинский озерный бассейн Акмолинской области, .Изв. Рус. 
Географ. Об-ва", 1900; Зайи,ев, А. М. Озеро Шира и его окрест-
ности. „Изв. Томского Ун-та", 1902; Березовский, А. Ихтио-
фауна озер Минусинского и Ачинского округов, .Тр. Сиб. 
Ихтиологической Лаборатории", т. II, Красноярск, 1924; его же. 
Рыбное хозяйство Барабинских озер и пути его развития, 
„Научно-нром. исслед. Сиб.", Красноярск, изд. Сиб. Научной 
Рыбохозяйственной Станции, 1927: Пирожников, П. К позна-
нию оз. Сартлан, .Тр. Сиб. Научной Рыбохоз. Ст.", т. IV, в. 2, 
Красноярск, \У2$\Зверева, О. Опыт рекогносцировочного обсле-
дования озер по Омскому и Славгородскому округам Сиб. 
края, .Тр. Сиб. Научной Рыбохоз. Станции", т. V, в. 2, Красно-
ярск, 1930; Шостакович, В. Поездка на Гусиное озеро, .Изв . 
Р. Г. Об-ва", т. VI, 1916; Островских, II. Поездка на оз. Есей, 
„Изв. Красноярского под'отдела Р. Г. Об-ва", т. I, в. 6, 1906; 
Соллертинский, IS. С. Группа крупных озер Еравнииской 
системы, Верхнеудинск, 1929; Лебедев, В. Воды юго-вост. 
Камчатки. Озера, М., 1915; Гартунг, Н. Заметки о Борзинском 
самосадочном озере, „Изв. Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", т. Ill, Nt№ 1 
и 2, 1872; Анеринцев, С. Рыболонстно на Белом озере, „Тр. 
Якутской Научной Рыбохозяйственной Станции", в. 1, 1930; 
Дорогостайский, И. Ч. Озера Прибайкалья, их природа и эко-
номии. значение. Оз. Фролиха, „Изн. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-
ва", т. XI.VII, Очерк по землеведению Сибири, в. I, Иркутск, 
1924; Верещагин, Г. К познанию водоемов, •расположенных 
у берегов Байкала, „Тр. Комиссии по изучению оз. Байкала", 
т. I, в. 1, Пб., изд. Акад. Наук, 1918. А. Б е р е з о в с к и й. 

ОЗЕРНАЯ, р.—название многих pp. Сибири. 
1) О. (К о о ч-а г ж а)—впад. в сев.-зап. ч. зал. 
Озерного (Берингово м.) под 57°31' с. ш. и 
162°45' в. долготы. Берет начало с вост. скло-
нов Срединного Камчатского хребта. Дл. свыше 
150 км. Имеет течение с 3. на В., с выгибом к 
Ю. в ср. течении. При устье образует лагуну, 
отделенную от м. (явумя песчаными косами, 
здесь расположены рыбацкие летники, а самое 
село (одноименное) расположено выше по реке. 
Река замерзает в конце октября—начале ноября, 
а вскрывается в середине мая. 2) О. ( И г д ы г ) — 
в юж. ч. Камчатки, впад. в Охотское море. Берет 
начало из оз. Курильского (Ксуай), течет по па-
раллели на западе. Дл. ок. 50 км, типичная гор-
ная р., извилистая, быстрая. На юж. косе распо-
ложена рыбалка и консервный завод. На прав, 
бер. О. расположено небольшое поселение. 3) О., 
средняя р. (К у а к у а ч ь)—впад. в юж. ч. лагу-
ны, образованной при устье р> Большой на Зап. 
побережье п-ова Камчатки. 4) О.—приток р. 
Кети (сист. Оби)—входит в сист. Обь-Енисей-
ского водного пути (см.). 

ОЗЕРНОЙ ЗАЛИВ—на вост. берегу п-«Ува 
Камчатки, к С. от устья р. Камчатки, между 
оконечностями п-овов Камчатского и Озерного, 
мысами Столбовым и Озерным. Имеет 115 км 
шир. и вдается в берега на 33 км. Лишен укры-
тых якорных стоянок. Берега гористы, обильны 
рифами и в сев. и зап. частях залива опасны для 
плавания. 

ОЗЕРНЫЙ ПОЛУОСТРОВ—выдающийся вы-
ступ на вост. побережье Камчатки, между зал. 
Озерным и губой Укинской, под 57°30'—58° с. 
широты. В вост. части О. п. высится хр. со сто-
лообразными вершинами, до 900 м выс.; берега 
мало изрезаны, не благоприятны для плавания 
из-за камней и рифов. Сев. часть О. п. называ-
ется Начикинским п-овом, выдающимся в Укин-
скую губу на 20 км, гориста, заполнена из-
зубренной потухшей сопкой Начикинской, ок. 
1.150 м высоты. Здесь берега приглубы и не 
опасны для плавания. 

ОЗЕРО-КУЗНЕЦОВО — с. Угловского района 
Зап.-Сиб. края на оз. Кузнецовском, от район-
ного ц. 16 км, от ст. Рубцовск Алтайской ж. д. 
75 км и от пароход, пристани (Семипалатинск) 
139 км. Осн. в 1813. Жит. 2.957 (1926). 

ОЗЕРСКИЙ, Александр Дмитриевич (1831— 
80) —горный инженер, гл. нач. Алтайских заво-
дов. При нем <1857—64) впервые было введено 
в Сиб. употребление каменного угля для плавки 
серебряных руд, открыты новые медные рудни-



ки и золотые прииски. Гл. печ. работы: О лен-
ских приисках серебристо - свинцовых руд 
(«Горн. Журн.», 1844, ч. И, № 4), Минералогиче-
ские известия о Сибири («Сев. Пчела», 1853, 
№ 65) и большая монография «Очерк геологии, 
минеральных богатств и горных промыслов За-
байкалья» (СПб., изд. Минералогического Об-ва, 
1867). 

ОЗЕТ ( О б щ е с т в о п о з е м е л ь н о м у 
у с т р о й с т в у т р у д я щ и х с я е в р е е в в 
СССР).—О. создано в 1925. Цель его—содействие 
переходу трудящихся евреев на сел.-хоз. труд, 
оказание активной помощи правительственным 
органам в переселенческой работе на свободные 
земельные массивы Биро-Биджана, Крыма, Ук-
раины; изыскание средств как в СССР, так и за 
границей для нужд переселения, работа по об-
служиванию нужд переселенцев. О.—интернаци-
ональная пролетарская организация, членами 
к-рой могут быть трудящиеся всех националь-
ностей. В О. состоят членами несколько сот 
тыс. рабочих, крестьян и интеллигенции Сов. 
Союза и даже заграницы. Являясь общественно-
политической организацией, О. ведет интерна-
циональную воспитательную работу среди сво-
их членов и в широких массах рабочих и кре-
стьян, борется с антисемитизмом и еврейским на-
ционализмом. О. связан с еврейским пролетари-
атом Америки, Аргентины и др. странами через 
еврейские пролетарские организации «ИКОР» и 
др., активно помогающие еврейскому переселе-
нию в СССР и создании? еврейского района в 
Биро-Биджаяе. 

В Сибири О. впервые организован в Омске в 
1927—28. Организация имела несколько сот чле-
нов и вела активную работу по созданию ев-
рейского колхоза. Позже 'организованы отделе-
ния О. в Н.-Сиб., Красноярске, Иркутске, Том-
ске, Бийске, Каинске, Мариинске. В Н.-Сиб. бы-
ло создано Краевое Оргбюро. С помощью О. в 
30 км от Н.-Сиб. создан еврейский колхоз (рань-
ше «Золотая Нива», теперь «Имени Свердлова», 
в 7 км от ст. Чик). Есть еврейские колхозы 
вблизи Томска, Мариинска, Ачинска и др. го-
родов Сибири. В Иркутске организация О. была 
создана в 1928 и быстро стала расти. Еврейские 
переселенцы в Биро-Биджан останавливались в 
Иркутске, где получали помощь. Одновременно 
иркутским О. были отправлены из Зимы 2 пар-
тии переселенцев в Биро-Биджан. Под Верхне-
удинском имеется созданный в 1928 еврейский 
•колхоз. к. Р. 

ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ.—В Зап.-Сиб. крае из 
О. к. хоз. знач. имела только озимая рожь 
(см.). Из др. культур в отдельных районах в 
крайне незначит, размерах встречаются посевы 
озимой пшеницы. Максимальные площади посева 
последней зарегистрированы в Н.-Кусковском и 
Бирилюсском районах (свыше 600 га). Между 
тем, знач. озимых посевов для с.-х. производ-
ства крайне велико: они, как правило, более 
урожайны, урожаи их устойчивы. Озимые по-
севы позволяют равномернее распределить за-
траты труда по посеву и уборке. Для Зап. Сиб. 
необходимо наряду с посевами озимой ржи 
развитие озимых посевов наиб, товарной зерно-
вой культуры — пшеницы. Озимая пшеница мо-
жет возделываться в ряде районов края. К чи-
слу таких относят: юж. районы б. Томского >и 
Кузнецкого окр., сев. часть б. Ачинского, юго-
пост. части бб. Н.-Сиб., Барнаульского, Бий-
ского окр. и часть Ойротии. Для этих районов, 
кроме юж. части, пригодны отдельные сорта ози-
мой пшеницы, выведенные Саратовской, Вят-
ской и Безенчукской опытными с.-х. станциями. 
На базе этих сортов (лютестенс 01324, люте-

стенс 65, мильтурум 447,03) возможно и необхо-
димо выведение новых сортов, наиб, пригодных 
для местных условий. Подходящих сортов для 
юж. части этой зоны тока нет. В 1932 впервые 
в Зап.-Сиб. край была завезена семенная ози-
мая пшеница для посева в семеноводческих 
хоз-вах. Чрезвычайно интересной и имеющей 
знач. в комплексе мероприятий по борьбе с за-
сухой является оэимизация, т.-е. посев под зи-
му яровых культур. Посевы под зиму таких 
культур, как подсолнечник, морковь, дали поло-
жительные результаты в ряде районов Союза и 
в Зап. Сибири. Поэтому с 1932 преступлено к 
осуществлению посева под зиму яровых куль-
тур на площади 7,8 тыс. га. Высеваются подсол-
нечник, мак, табак-махорка, горчица. В овощ-
ных коопхозах и колхозах проводится посев 
под зиму моркови, оалата, петрушки и лука на 
площади овыше 200 гектаров. 

В Вост.-Сиб. крае также высевается только 
озимая рожь. Внедрение др. культур и озими-
эация д. б. осуществлены на основе соответ-
ствующей исследовательской и опытной работы. 

В дальнейшем необходимо усилить работу по 
расширению хоз. посевов всех культур, уже 
высеваемых под зиму, и обратить внимание на 
развитие исследовательских работ по изучению 
разведения как этих культур, так и по выявле-
нию возможностей озимизации ряда др. товар-
ных культур. к. л. 

ОЗОКЕРИТ (г о р н ы й в о е к)—минерал, смесь 
твердых углеводородов состава СпНгп. Встре-
чается в виде плотных или жилковатых масс. 
Цвет желтовато-коричневый, зеленовато-бурый. 
Мягок и вязок. Уд. в. 0,94—0,97. Является спут-
ником нефти, иногда сопровождает залежи ка-
менного угля. Перерабатывается для получения 
церезина. На Байкале встречается близкий к О. 
байкерит (см.). 

ОЙМЕКОН—старинное (XVIII в.) местное на-
звание р. Индигирки (см.) в ее верховьях, от ис-
токов до впадения р. Кудугуна. 

ОЙМЕКОН ( Т о м т о р), е.—адм. ц. Оймекон-
ского района Якут. АССР, в верх, течении р. Ин-
дигирки (см.), в 1.100 км к В. от Якутска. Жит. 
якуты. Школа, метеорологическая ст., коопера-
тив, фактория Якутпушнины. О й м е к о н-
с к и й р а й о н занимает плоскогорье 300—700 м 
выс. по обеим сторонам верх, течения р. Инди-
гирки, прорезан хп. Тас-Кыстабыт (до 2.000— 
2.500 м высотой). Население: якутов 1.930, эвен-
ков (тунгусов) ок. 200; основное занятие: жи-
вотноводство (7.000 гол. лошадей и рог. скота, 
2.000 оленей) и охота. Ежегодная заготовка 
пушнины на 60—80 тыс. руб., гл. обр., белки; 
завоз товаров ок. 100 г на 200 тыс. рублей. 

ОЙМЕКОНСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ—наиб. зап. 
часть обширного плоскогорья, расположенного 
в с.-в. части Якут. АССР, между юж. концом 
Верхоянского хр. и ю.-в. отрогами хр. Черско-
го—до водораздельной линии, разделяющей на 
Ю. бассейны верх. Колымы и Индигирки от 
Охотского м,, а на С.-З. до водораздела между 
р. Эльги (лев. прит. Индигирки) и р. Адычи 
(бассейн Яны). Хр. Тас-Кыстабыт, служащий во-
доразделом между бассейном Индигирки и Ко-
лымы, разграничивает это плоскогорье на зап. 
часть — О. п. и вост., меньшую, называемую 
Нерским плоскогорьем. О. п. имеет ср. выс. 
1.000—1.500 м и пока еще не изучено. Оно про-
резано верхними притоками Индигирки: Хас-
тах, Куйдугун, Кюентя, Селирикан, Эльги и др., 
и несет на себе следы значит, оледенения—тро-
говые долины, морены, террасы, ледниковые 
озера. К С. в долину Индигирки, называемой 



и этой части местным населением «Оймеконом», 
плато снижается, образуя Оймеконскую впади-
ну, имеющую высоты от 500 до 800 м и длину 
от хр. Тас-Кыстабыт до р. Эльги ок. 250 км. Эта 
впадина, замкнутая со всех сторон водоразде-
лами и хребтами выс. от 1.500 до 3.000 м, ис-
ключит. благоприятна для образования в зим-
нее время застойчивого холодного воздуха с t " 
более низкой, чем в Верхоянске. Вопрос о пе-
редвижении в О. впадину из Верхоянска «по-
люса холода», поднятый в 1928 С. В. Обруче-
вым, может быть разрешен длительными на-
блюдениями метеорологической ст., организо-
ванной в наиб, населенном ц. О. впадины улусе 
Оймекон, на р. Куйдугун. О. впадина славится 
своими лугами и пастбищами. Населена якута-
ми, русскими и тунгусами. 

Л и т . : Обручев, С. В. Колымско-Индигипскнй край, „ТР. 
Совета но ияученю производит, сил." серия Якутская, в. 1, Л. 
изд. Акад. Наук СССР, 1931 (указана лнт-ра и приложена карта). 

ОЙРОТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(О й р о т и я). С о д е р ж а н и е : 
I. Административное деление. 
П. Естественно-географические условия. 
III. Население. 
IV. Исторический очерк. 
V. Экономика. 
VI. Социальио-культуриое строительство. 

I. Административное деление.- О. А. О. нахо-
дится в составе Зап.-Сиб. края и образована по-
становлением ВЦИК (1 апреля 1922) из б. Гор-
но-Алтайского у. и некоторых районов б. Бий-
ского уезда. Обл. ц. город Ойрот-Тура (б. Уда-
ла) в 464 км от Н.-Сиб. и 3.705 км от Москвы. 
О. А. О. лежит между 49° и 53° с. ш. и 84—90^ 
в. д. от Гринича и граничит на В.—с Танну-Ту-
винской народной респ., на Ю.-В. и Ю.—с Мон-
гольской народной респ. и у вершин Табын-
Богдо-Ола с Китаем (Си-Цзян), а на Ю.-З.—с 
Казакской Р. (Бухтарминский край). Террито-
рия—106.221 км2. 

А д м и н и с т р а т и в н о е д е л е н и е ( п о д а н н ы м н а 1 а п р е л и 1 9 3 3 ) 

Название 
аймаков 

Улаганский 
Кош-Агачский 
Эликманарский 
Оигудайский 
Усть-Канский 
Маймииский 

Турачакскпй 
Шебалиискии 
Чойский 
Усть-Кокспи-

скии 
Ойрот-Тура 

II с е г о 

Айм. центры 

Улагап 
Кош-Агач 
Эликманяр 
Онгудай 
Усть-Каи 
Майма-Черга-

чак 
Турачак 
Шебалине 
Чоя 
Уси.-Кокса 

Число 
сел. со-

ветов 

Число 
населенных 
пп. (1931) 

Всего 
населе-

ния 
Ойро-

тов 
Терри-
тория 
в км1 

Плотность 
населения 
иа 1 кмJ 

4 35 3.944 3.680 26.889 0,1 
7 70 6.802 3.260 16.761 0,4 

10 45 5.842 3.430 1.420 4,3 
11 92 14.795 7.690 15.892 0,8 
17 102 15.521 6.657 8.184 2,2 

10 63 11.780 4.299 5.244 3,9 
13 174 14.517 3.819 11.189 1,4 
14 84 15.571 4.465 3.?80 3,5 
15 1.58 13.088 2.301 4.856 3,0 
14 85 13.889 1.808 11.906 1,3 

город - 11.7.53 1.460 - -

115 908 127.502 42.809 106.221 1,2 

Из числа сельских советов 31 чисто нацио-
нальные, 46—смешанные и 38—русские. Селе-
ния, имеющие более 1.000 жителей: Майма-Чер-
гачак, Верх-Карагуж (Майминского айм.), Онгу-
дай (Онгудайского айм.), Абай, Котанда (Усть-
Коксинского айм.), Черга, Ильинское, Шебалино 
(Шебалинского айм.), Кош-Агач (Кош-Агачско-
го айм.) и некоторые другие. 

II. Естественно-географические условия О. А. 
О. представлены Алтайской горной страной.(см. 
Алтай), к-рая по разнообразию природных 
условий м. б. разделена на 4 района: 1) сев.-
вост. — черневой, 2) сев.-зап.—смешанно-хвой-
ный, 3) ю.-з. и юж.—высокогорный и 4) ю.-в. 
и восточный—горно-пустынный. К черневому 
району могут быть отнесены аймаки: Чойский; 

Турачакский, Майминский и частично Улаган-
ский (с.-з. часть, примыкающая к Телецкому 
оз.) и стык Чойского, Улаганского и Маймин-
ского аймаков. Речные долины наиб, широки и 
доступны, за исключением верховьев рек. Име-
ются хорошие естественные возможности для 
развития животноводства, молочно-мясного на-
правления. Смешанно-хвойный район охваты-
вает айм.: Шебалинский, Эликманарский, Усть-
Канский и б. ч. (к С. и С.-В.) Онгудайского. 
Здесь веерообразно тянутся от ц. района на С. 
и С.-З. Семинские белки, образующие водораз-
дел между р. Катунью и ее прит. Семой; Чер-
гинские белки, между р. Песчаной и р. Семой; 
хр. Ануйский; более уклоняясь к 3.—Бащелак-
ские и на 3.—Талицкие белки; на Ю. и Ю.-З.— 
Теректинский и Каргонский хр.; на Ю.-В. хр. 
Сальджар. На В., включая р. Катунь,' этот рай-
он смыкается с черневым районом, точнее пе-
реходит, постепенно, один в другой. Долина 
р. Катуни представляет дикий узкий коридор 
между круто скрывающимися, зачастую недо-
ступными склонами. Долины др. горных pp. б. 
или м. широки, вполне доступны, покрыты тра-
вами, используются под пашни, покосы и вы-
пасы скота. Высокогорный район состоит из 
Усть-Коксинского айм. и частей Кош-Агачского, 
Онгудайского и Усть-Канского. Высота гор— 
свыше 2.000 м над ур. моря. Район м. б. разделен 
на 2 подрайона: 1—на сев. и сев.-зап., 2—на юж. 
и юго-восточный. Первый подрайон на С. и С-
В. ограничен юж. конечностью Теректино-Кар-
гонских белков; на 3. и Ю.-З. хр. Холзун; на 
Ю. и Ю.-В. Катунскими и Чуйскими Альпами. 
Горные плато, степные долины и горные скло-
ны, с незначительными лесными массивами, при-
годны для ведения скотоводства; степные до-
лины: Абайская, Уймонская и Котандинская 
(лежит на выс. 1.000 м) используются под паш-
ни, дающие хорошие урожаи. Второй подрайон 

на С. и 3. смыкается с 
первым подрайоном, а на 
Ю.-В. и Ю. представлен 
Чуйскими и Катунскими 
Альпами со ср. выс. до 
3.000 м и отдельными вер-
шинами, более высокими 
(см. Белуха). В ц. под-
района находится Аргут-
ская долина по р. Аргут. 
С вершины Белухи и 
окружающих ее белков 
спускаются ледники. Ка-
тунско-Чуйский подрай-
он наиб, трудный для 
освоения. Горно-пустын-
ный район охватывает 
Кош-Агачский и б. ч 
Улаганского аймака, а 

границы района могут быть определены: на 
Ю.-В. отрогами Катунского хр., на 3. и С.-З.— 
отрогами Чуйских белков (гл. обр. Чуйский 
юж. хр.) и хр. Айгулакским, переходящим в 
Курайский; на В. — Чолушманским (Чулышман-
ским) хр. и хр. Кякту; на Ю.-В. хр. Сайлюгем 
с его продолжением на В. хр. Чихачева. Между 
горными хребтами лежат широкие, сухие, степ-
ные и щебнистые долины, плато, покрытые же-
сткими травами, пригодные для развития ско-
товодства (преимущественно овец). Наиб, зна-
чительные из степей в Кош-Агачском районе— 
Курайская и Чуйская. В Улагане — высокогор-
ные холмистые плато богаче растительностью, 
чем в Кош-Агаче: узкие речные долины и гор-
ные лощины—с пышным травяным покровом. 



О р о ш е н и е О. А. О. в значит, ее части 
обильное. Из рек — более мощным являются: 
Бия (.см.) с прит. Пыжа, Уймень, Кара-Кокша, 
Сары-Кокша и Лебедь; Катунь (см.) с прит. Ар-
гут, Чуя, Усть-Кокса, Урсул, Сумулты, Чемал, 
Сема, Иша и пр.; затем—Чарыш (прит. Оби); 
Чолушман с гл. прит. Башкаус, Кыга, Чабдар, 
Чульча, и другие. Реки и их сист., за очень не-
большим исключением, имеют характер гор-
ных, круто падающих потоков. В горах раз-
бросано много озер (Телецкое (см.), Тайменье, 
Кеньгинское, Хайрюзовое и пр.). Тем не менее 
целый ряд районов, наибольшего кочевья ойро-
тов особенно (в Улаганском и Кош-Агачском 
аймаках) нуждаются в мелиоративных работах 
(искусственное орошение полей и лугов). 

К л и м а т Ойротской автономной обл. харак-
теризуется' следующими показателями: 

Р а и о н Ср. 
года 

Ср. 
лета 

Ср. 
зимы Максим. Мпнпм. 

Вегет. 
нсрнод 
в днях 

Год. осад-
ки в мм 

Снегов 
покров 

в см 

Черновой 
Смешанно-хвойный 
Высокогорный 
Горно-пустынный 

0,8 
2,0 
0,5 
2,0 

17,2 
16,1 
18,4 

14 - 15 

- 1 5 , 8 
- 1 1 , 4 
- 2 0 , 6 
- 2 7 , 0 

33,5 - 41,4 
1,50 
166 

600 
532 

400 - 450 
3(H) - 400 

60 
21 
50 

7 1 

Наиб, суров климат горно-пустынного райо-
на, особ, на плоскогорьях (Чуйская степь, Чо-
лушманское плоскогорье), где среди лета иног-
да выпадает крупа и даже снег при 0°, а в на-
чале августа, перед полночью, t° понижается до 
—5° и все озера и болота затягиваются льдом; 
даже в июле не исключена возможность появ-
ления дней с морозами. 

П о ч в ы . В черневом районе развиты преим. 
подзолистые почвы под черной тайгой в комп-
лексе с полуболотными; вершины гор и обшир-
ные плато, с альпийскими тундрами, кустар-
никами и субальпийскими лугами, заняты по-
луболотными и подзолисто-болотными. В сме-
шанно-хвойном и высокогорном районах—гор-
ный подзолисто-луговой комплекс, с под'емом в 
горы, сменяется подзолистыми почвами субаль-
пийских лугов, и, наконец, щебнистым покро-
вом горной тундры. В долинах развиваются 
своеобразные разновидности каштановых почв 
и встречаются (по склонам, предгорьям и в до-
линах) полосы чернозема, окаймляя и смеши-
ваясь с каштановыми почвами. Черноземы, 
частью каштановые и кое-где подзолы на по-
логих склонах используются под пахоту. В гор-
но-пустынном районе верх, зоны горных масси-
вов заняты подзолисто-болотным комплексом; 
в обширных долинах обычны почвы каштано-
вого типа различных видов. 

Ф л о р а и ф а у н а — см. Алтай. 
П о л е з н ы е и с к о п а е м ы е О. А. О. изу-

чены крайне недостаточно. На 1933 зарегистри-
ровано ок. 350 рудных м-ний в бассейнах рек 
Катуни, Чолушмана, Башкауса, в верховьях 
Чарыша, Ануя, Песчаной и в ср. бассейне Те-
лецкого озера. Разработки золота ведутся в 
бассейне р. Лебедь, в окрестностях Телецкого 
оз. и по р. Уйменю. О. А, О. исключит, богата 
медными рудами, особ, в районе Чуйской и 
Курайской степей, с содержанием металла от 
0,5 до 1% и выше (Кызыл-Шинское м-ние, ок. 
Кош-Агача, Ярлу-Айринское и между реками: 
Тара-Хатты, Ирбисту и др.). Свинцовые руды 
простираются мелкими жилками между рч. 
Атыр-Тюргун и Кыс-Шахту-Оёк к С.-З. от Ку-
райской степи. Нередки признаки цинковых 
руд. Обнаружены ртутные м-ния пром. значе-
ния; вероятное их распространение, от Чуй-

ской к Курайской степи, с продолжением к 
С.-Западу. Среди множества гранитов в пег-
матитовых жилах пром. ценны розовый и бе-
лый, мутный, полевой шпаты и серый полупро-
зрачный кварц. Встречается редковатый ме-
талл—бериллий (р. Чолушман). Открыты м-ния 
молибденита (возможно нахождение пром. 
м-ний), хромита (в Катунском хр.), моноцит» 
в Тигерекских белках, киновари по речкам 
Айнгулак и Ярбалык. Разведаны баритовые 
жилы в полиметаллических м-ниях Горного 
Алтая (ок. Кызыл-Шина на Чуйской степи). 
Развиты м-ния асбеста, особ, в Усть-Коксин-
ском и Онгудайском аймаках. Там же имеются 
мощные залежи шифера. Есть указания, что 
О. А. О. обладает статуйным мрамором (см. 
Драгоценные и цветные камни). М-ния бурых 
углей в Чуйской степи, ок. Кош-Агача, экспло-

атируемые кустарно,при-
обретут знач. после про-
ведения ж. д. Бийск—Ой-
рот-Тура — Кош-Агач. 
Черные угли Кузнецко-
го типа залегают гл. 
обр. по р. Пыже (прит. 
Бии). У ю.-в. окраины 
Чуйской степи и далее 

1 на 3. в Коргонском хр-. 
установлены месторождения железных руд (по-
рядка до 10 млн. т по р. Антонов-Коргон) и 
хромистого железняка по р. Ороктой. Обиль-
на О. А. О. различными строительными мате-
риалами (известняки, сравнительно редкие для 
Сиб., огнеупорные глины, гипс (в Чуйской сте-
пи) и пр.). Минеральные источники (Аржан-
Су, Аржан-Кутук) мало изучены, некоторые 
из них выделяют газ—гелий. Обнаружена бе-
лая слюда по р. Архыту. Крупные кристаллы 
чистого горного хрусталя повсеместны. Давно 
известны м-ния вольфрама, весьма возможно 
нахождение олова, висмута, наждака, андалу-
зита, дюмортьерита и др. (см. Алтай). 

III. Население. На 19 апреля 1933 в О. А. О. 
насчитывалось 127.502 человека. Коренное на-
селение—ойроты (в дорев. лит-ре их непра-
вильно называли «алтайские, горные и белые 
калмыки»; а в шовинистической — «алтайские 
инородцы»), к общему числу населения со-
ставляют 33,6% и казаки 2,8%; из пришлого на-
селения рус. 61,4%, а прочие (шорцы, монго-
лы, танну-тувинцы, украинцы, мордва и др.)— 
2,2%. Коренное население преобладает в Кош-
Агачском, Онгудайском, Улагайском и Эликма-
нарском аймаках; ок. 50% в Усть-Канском-
айм., ок. 40% в Майминском. Казаки Ж И В У Т 
исключит, в Кош-Агачском и Усть-Канском ай-
маках. Ойроты (в лит-ре часто именуемые ал-
тайцами) разделяются на ряд племен, обитаю-
щих в пределах О. А. О. б. или м. компакт-
ными массами: 1) кумандинцы («кумапдин-
ские татары» — старой лит-ры) в Турачакском 
айм.; большинство же их живет в сопредель-
ных Старо-Бардинском, Салтонском и Новиков-
ском районах б. Бийского окр.; 2) шалганцьг 
(«лебединцы», кукижи, «лебедские татары») — 
по pp. Лебеди и Байголу в пределах Тура-
чакского айм.; 3) тубалары («черневые тата-
ры») в Майминском,. Эликманарском, но, гл. 
обр., в Чойском и Турачакском аймаках; 4) те-
леу!ъг («кокшалары»), небольшими группами в 
Шебалинском айм. и в гор. Ойрот-Тура, но 
преим. по р. Чумышу в б. Барнаульском окр. 
и по pp. Б. и М. Бочату в б. Кузнецком окр. 
5) теленгиты («чуйцы», «двоеданцы») в Кош-
Агачском и Улаганском аймаках и, наконец,, 
собственно алтайцы—в Майминском, Эликма-



нарском, Усть-Коксинском и особ, в Шебалин-
ском, Усть-Канском и Онгудайском аймаках. 
По данным Сухотина (1929) племя шалганцев 
насчитывало в общей сложности ок. 1% тыс. 
чел., тслеутов 2—3, тубаларов ок. 3,5, куман-
цинцев 5, теленгитов 6 и собственно алтайцев 
ок. 26 тыс. человек. Шорцы (всего ок. 12 тыс. 
чел.), родственные ойротам, особ, северным и 
по яз. и по культуре, сосредоточены в основном 
в Горно-Шорском национальном районе Зап.-
Сиб. края и частично в Турачакском аймаке. 
Термин: ойроты (возник после рев. и далеко не 
охватывал всех племенных самоназваний) в 
наст, время является установившимся для всех 
алтайских племен, находящихся на территории 
О. А. О.; остальные сохраняют прежние назва-
ния. Диалекты ойротских племен б. или м. раз-
личны и в словарном и в фонетическом отно-
шениях, а в целом алтайцев принято считать 
туркоязычными. Акад. Самойлович, на основа-
нии условных лингвистических признаков, от-
нес кумандинцев, алтайцев, теленгитов и тслеу-
тов к т. наз. кыпчатской с.-з. группе турецких 
племен, тубаларов—к ю.-в. туркам, шорцев и 
шалганцев—к с.-в. или уйгурской группе. Физи-
ческий тип юж. ойрота имеет значит, монголо-
идные черты (низкий рост, черные жесткие во-
лосы на голове, слабая растительность на лице, 
скуластость, черный цвет и узкий разрез глаз 
и пр.). У сев. ойротов по мере продвижения к 
Кузнецк. Алатау яснее выражаются финно-угро-
самоедские антропологические черты (высо-
кий рост, светлые глаза и волосы, большая 
растительность на лице и пр.). 

Основное занятие юж. ойротов — скотовод-
ство (в значит, степени экстенсивное, пастбищ-
ное); существенны для экономики О. А. О. 
охота, сбор кедрового ореха (у сев. алтай-
цев — в Чойском и Турачакском аймаках — гл. 
занятие). Домашняя пром-сть (выделка кош-
мы, кожи и пр.) до последних лет пребывала 
в зачаточном состоянии и не отделялась от 
скотоводства и охоты. В связи с переходом 
на оседлость усиливается полеводство. Разве-
дение огородных культур к 1933 проникло в 
самые отдаленные и высокогорные аймаки — 
Улаган и Кош-Агач. Расширяется ежегодное 
участие ойротов в лесозаготовках и лесоспла-
вах (лучшими сплавщиками по р. Вие за по-
следнее время считались ойроты). 

Юж. ойроты—скотоводы, особ, единолични-
ки, еще неполностью освободились от коче-
вого и полукочевого образа жизни. Они раз-
бросанно расселены в аилах по узким доли-
нам, горным ущельям, в верховьях малых рек. 
Сев. ойроты—по преим., охотники-промысло-
вики—живут, за небольшим исключением, осед-
ло. Экономическое неравенство наложило от-
печаток на всю ойротскую материальную куль-
туру, в т. ч. и на предметы потребления (это 
до последнего времени замалчивалось иссле-
дователями, касавшимися этнографии ойро-
тов). Жилищем бедняцкой части юж. и смеж-
ных с ними ойротов (теленгитов, собственно 
алтайцев, отчасти тубаларов и телеутов) яв-
ляются конусообразный шалаш из жердей или 
юрта с решетчатым основанием небольших 
размеров, прикрытые корой лиственницы, бе-
резы или кошмой (войлоком); богатые алтай-
цы-скотоводы имели просторнее жилье, с оби-
лием кошмы и хорошо утепленное, У бедноты 
сев. алтайцев (кумандинцев, шалганцев и др.) 
наряду с избами рус. типа посейчас встреча-
ются землянки и шалаши—вертикально по-
ставленные горбыли или жерди, крытые бере-

стой. У баев были деревянные дома—кресто-
вые, двухэтажные, встречались даже камен-
ные, крытые железом. В таежной части О. А. 
С), наблюдаются еще бревенчатые ( 4 — 5 — 6 -
угольные) юрты, с конусообразной крышей. 
Экономическое неравенство выражалось и в 
одежде, и в утвари, и в нище, и на средствах 
передвижения. Например, у южных алтайцев 
байское хозяйство имело много лошадей и се-
дел (женские седла обычно изящно украша-
лись); бедняцкое обходилось в лучшем случае 
одним верховым конем. 

Прибавочный продукт трудящихся ойротов 
присваивался рус. царем в виде ясака (на ос-
нове частной собственности Кабинета на зем-
лю) и. ойротокими баями и зай,санами в виде 
отработок и пр. (на основе частной собствен-
ности на средства производства: гл. обр., скот 
и орудия промысла). Следовательно, ойрот-
ское об-во до рев. (что и показали исследова-
ния Л. Потапова), находилось в стадии фео-
дализма, выросшего на базе экстенсивного 
скотоводства и зверового промысла, внутри 
к-рого возникали, разлагавшие его, капитали-
стические отношения. Здесь отсутствовали го-
рода, разделение общественного труда лишь 
намечалось, ремесла (выделка кошмы, кожи и 
нр.) из сел. хоз-ва еще не выделились и техни-
ка земледельческого хоз-ва крайне отстала,— 
но в этом-то и заключалось своеобразие фео-
дализма на Алтае. К тому же он затушевывал-
ся родовыми отношениями. «Свеобразие на-
рождавшихся капиталистических отношений у 
алтайцев было в смешении капиталистических 
форм эксплоатации с докапиталистическими; в 
приспособлении докапиталистических форм 
эксплоатации. В хоз-ве капиталистов типа Ар-
гамая отработки существовали наряду с капи-
талистическим наймом с.-х. рабочих и т. п.» 
(Потапов. «Очерк истории Ойротии»). Алтай-
ское общество несомненно было классовым. 
Поэтому приписывание алтайцам родового 
строя (это делали некоторые исследователи да-
же в сов. период) является грубым антимар-
ксистским извращением действительности. От-
дельные пережитки родового быта сохрани-
лись у алтайцев до последних дней в родовых 
названиях, семейных отношениях, в религиоз-
ных воззрениях и т. п. В момент перехода в 
рус. подданство, у них замечены некоторые 
следы рабства. 

Алтайские племена, разделяющиеся на от-
дельные роды (сеоки), в дорев. время управля-
лись князьками-зайсанами. Зайсан выбирался 
пожизненно кулацко-байскими слоями. Зай-
санство организовано было по родовому прин-
ципу; приписанные к данному зайсану группы 
родов подчинялись ему независимо от своего 
местожительства. Это соответствовало паст-
бищному хоз-ву и существовало как неизжи-
тый элемент родового строя. Зайсан был не-
сменяемым полновластным хозяином, чинил суд 
и расправу, собирал дань—ясак, посредничал 
между ойротами и царскими чиновниками; упра-
вление родом переходило по наследству по-
томкам зайсана, гл. обр., по прямой линии. Бо-
лее всего доходов зайсаны получали от сбора 
податей (путем присвоения части собранного), 
подарков от суда, от выдачи билетов в тайгу 
на пром., от приемных договоров. В хоз-ве зай-
санов применялись наемный труд и внеэконо-
мическое принуждение. С проникновением и 
развитием рус. торгово-ростовщического капи-
тала, с разложением натурального хоз-ва ал-
тайцев, зайсанов начало перерастать в торгово-



капиталистическую верхушку алтайского обще-
ства. Когда зайсаны, приобретя влияние среди 
алтайцев, предстали перед царизмом реальной 
угрозой — наследственность и пожизненность 
должности зайсанов были отменены (в 1880), а 
с проведением землеустроительной реформы на 
Алтае (1911 —15), т.-е. с из'ятием от алтайцев 
громадной территории в пользу Кабинета и на-
сильственным прикреплением их к земле, зай-
санство было уничтожено и заменено волост-
ным управлением обычного русского типа. Ре-
волюция подняла разоренные и придавленные 
царизмом ойротские массы и против рус. импе-
риализма, и против национальных угнетателей, 
хотя этот процесс классовой борьбы оформлял-
ся значит, медленнее, чем в др. районах. 

Экстенсивность скотоводства и слабая техни-
ка пр. отраслей хоз-ва делали ойрота беспо-
мощным в борьбе с природой, со стихийными 
бедствиями (напр., гололедицей). А гнет со сто-
роны баев и зайсанов, власть пережитков пат-
риархально-родовых отношений, нищета и не-
вежество при этих условиях — способствовали 
процветанию религиозных предрассудков. Ал-
тайская Духовная миссия почти век насаждала 
православие, крестила ок. половины алтайцев, 
но новая религия укоренилась лишь среди те-
ленгитов Улаганского аймака да телеутов в Ула-
ле. Сектантство, бытовавшее среди рус. части 
населения Горного Алтая, оказало малое влия-
ние на ойротов (на Уймоне и в ср. течении р. 
Бии). Усвоение православия и сектантства в 
большинстве было поверхностным, и алтайцы 
охотно отдавали православные церкви (40 при 
количестве школ того времени—28) под хоз. и 
политико-просветительные нужды. Значит, боль-
шее влияние среди алтайцев имел ламаизм (см.). 
Шаманство у алтайцев было распространено в 
аймаках: Турачакском, Чойском, Майминском и 
Эликманарском. Аймаки Онгудайский, Усть-Кок-
синский, Шебалинский и Усть-Канский среди 
верующих больше всего насчитывали бурхани-
стов. Эксплоататорская деятельность и классо-
вая принадлежность, несмотря на национальную 
рознь края, разжигались бурханизмом и его 
идеологами, об'единяли служителей культов как 
в скрытой борьбе против сов. власти (лесозаго-
товки, призыв ойротов в Красную армию, кол-
лективизация, перевод на оседлость), так и в 
борьбе открытой (совместное участие в под-
держке Каракорума, участие в белых бандах и 
пр. См. также Бурханизм). Неуклонное прове-
дение партией и советской властью ленинской 
национальной политики быстро вытесняет ро-
довые пережитки и религиозные предрассудки. 

IV. Исторический очерк. Об историческом 
прошлом О. А. О. в лит-ре имеются скудные 
сведения. Нет ни одной марксистской работы, 
посвященной историческим судьбам ойротов до 
их перехода в рус. подданство. Известно, что 
племена, живущие ныне в ойротском Алтае, 
входили в первой половине XVIII в. в состав 
Джунгарского государства, во главе к-рого 
стояли собственно калмыки. Джунгария об'еди-
нилась в XV в. в результате столкновения с 
Китаем и получила название Ойротского Со-
юза. Джунгарское об-во было классовым, с фе-
одальными (натуральная и отработочная рен-
та) и рабовладельческой формами эксплоата-
ции. Алтайцы, обитавшие на С. Джунгарии, на-
ходились в подданстве у джунгарского хана и 
платили ему налог всевозможными металличе-
скими изделиями. В первой же половине XVIII 
в. между джунгарскими феодалами возникли 
междоусобные войны, к-рыми воспользовался 

Китай. В 1756 китайские войска разгромили 
Джунгарию и захватили почти все ее владения. 
Часть подвластного джунгарским ханам населе-
ния, в т. ч. и алтайские племена, кочевавшие 
близ рус. границы, обратились, в лице зайсана 
Омбо, к русскому пограничному начальству с 
просьбой о принятии их в подданство. Рус. 
правительство ухватилось за эту просьбу, при-
своило современный Рус. Алтай и гарантирова-
ло алтайцам устойчивые границы кочевий. 

К о л о н и з а ц и я . Оседлые поселения рус. 
того времени едва достигали предгорий Алтая. 
Первыми вторгнулись в места кочевий алтайцев 
беглые крестьяне—крепостные рабочие горноза-
водской пром-сти, спасаясь от каторжных усло-
вий труда. Сюда же скрывались от преследо-
ваний никонианской церкви старообрядцы и те, 
кто не выдерживал непосильных оброков, про-
извола властей и солдатчины. Они оседали на 
Уймоне и др. плодородных районах Горного 
Алтая. К 1825 выросло 54 рус. поселения. При 
Сперанском (1822) границы алтайских кочевий 
были указаны б. или м. точно. Но в 1865 пра-
вительство беззастенчиво об'явило свободную 
колонизацию, а с 1873—т. наз. плановую. С 60-х 
гг. XIX в. колонизаторскую деятельность раз-
вивает Алтайская Духовная миссия, приступив-
шая к организации на Алтае монастырей (Ула-
ла, Чемал, Чолушман) на лучших землях, отня-
тых у алтайцев. Несмотря на многочисленные 
протесты и делегации ойротов в Томск и в По., 
в 1899 проводится в жизнь закон, обязывающий 
к землеустройству не только рус., но и «ино-
родческие» поселения. Это было заключитель-
ным актом царской земельной политики по от-
ношению к алтайцам. Байско-зайсанские хоз-ва 
заблаговременно присвоили лучшие пастбища и 
угодья; основная же масса трудового крестьян-
ства катастрофически покатилась к разорению. 
И правительственная, и вольная, и миссионер-
ская колонизации применяли наглый земельный 
захват. Рус. пришельцы, особ, кулацкие элемен-
ты, враждебно относились к коренному насе-
лению Алтая. Поощряемые царским чиновниче-
ством, они занимались прямым грабежом и ра-
зорением ойротских стад. Ойроты вытеснялись 
из удобных долин и межгорных степей, где ко-
чевали веками, загонялись в горные ущелья, на 
«камень», неудобные земли. В этом же направ-
лении действовало пересел, ведомство, присваи-
вая лучшие земли. Гнет, насилие над ойротами 
усилились, когда явились и выделились из осев-
шего кулачества представители рус. торгового и 
ростовщического капитала, к-рые за бесценок 
скупали пушнину, кедровый орех, скот, кожу 
и пр., спаивали ойротов, угоняли их стада за 
невыплаченный долг. С разложением натураль-
ного туземного хоз-ва и развитием меновых и 
торговых связей байско-зайсанские родовичи 
также перерастали в торгово-капиталистическую 
верхушку. Пользуясь пережитками родового 
быта, они утяжелили эксплоатацию ойротских 
трудящихся масс еще более. Но самым мощным 
и хищным эксплоататором был рус. царизм. 
В 1747 императрица Елизавета издала закон, по 
которому все земли Алтая об'являлись принад-
лежащими «Кабинету его величества». Без оп-
латы аренды стало невозможно заниматься сел. 
хоз-вом, охотой, пром. и др. Царизм сильно 
тормозил возможности экономического и куль-
турного развития ойротов, он разжигал нацио-
нальный антагонизм между ойротами и рус., 
создавал племенную разобщенность среди ой-
ротов, поощрял колонизаторское захватниче-
ство и насилие кулацко-зажиточных элементов 



В проведении русификаторской политики ца-
ризма большую роль выполняли попы-миссио-
нгры. Алтайская Духовная миссия всеми мера-
ми навязывала ойротам христианство. «Куль-
турное строительство» свелось к подготовке из 
крещенных ойротов — псаломщиков и попов, 
знающих местные языки. Обращение ойротов в 
христианство сплошь и рядом совершалось пу-
тем подкупа (подарками), с помощью эконом, 
льгот, предоставлявшихся новокрещенным 
(напр., освобождение от ясака на ряд лет), не-
редко и в принудительном порядке. Попы, как и 
царские чиновники, раздували межнациональ-
ную вражду. Преподавание, суд и делопроиз-
водство в дючинах (волостях) отправлялись 
исключит, на рус. языке, официальные сноше-
ния иа ойротском были запрещены. Царизм 
преследовал цели быстрейшей ассимиляции ой-
ротов с рус. населением. Попытки сопротивле-
ния руссификаторству жестоко подавлялись. 
Колонизаторская политика царизма, хищниче-
ская эксплоатация ойротов представителями 
торгового капитала, чиновничье-бюрократиче-
ской верхушкой, попами из миссии, кулаками-
заимочниками—в конце концов вызвали нацио-
нально - освободительное движеиие ойротских 
крестьянских масс. Ок. 1904 начинается отказ 
от платежа податей; миссионеры с тревогой со-
общают о том, что «всякий малограмотный му-
жик или баба преважно брались осуждать весь 
существующий строй и протягивают грязную 
лапу даже к вечным истинам евангелия». Это 
национально-освободительное движение, извест-
ное под названием бурханипма (см.), было ха-
рактерным для пробуждающихся отсталых на-
родов «бунтом па коленях» в оболочке религи-
озной реформации. 

Волна нац.-освободительного движения под-
нимается вновь в 1917 в форме так наз. «Кара-
корумского движения». Отсутствие пролетар-
ской базы и организаций коммунистической пар-
тии, оторванность от гор. и рабочих цц., куль-
турно-политическая отсталость ойротских масс, 
пережитки родового быта, умело использовав-
шиеся зайсаиско-байской верхушкой и тормо-
зившие развитие классовой борьбы внутри ал-
тайского урочища, неорганизованность бедноты 
и батрачества, национальный антагонизм, подо-
гревавшийся кулачеством, племенная разобщен-
ность, крайне слабое вовлечение основных тру-
дящихся масс в сов. строительство и т. "д.—бы-
ли использованы алтайскими и рус. торгово-ка-
питалистическими элементами, кулаками-баями 
и национал-шовинистами. Руководство движе-
нием попадает в руки национал-шовинистской 
интеллигенции, связанной с байскими и торго-
во-капиталистическими слоями и контр-рев. сиб. 
областничеством (см.). В июле 1917, при содей-
ствии томских областников, в Улале созывается 
с'езд «представителей инородческих волостей» 
Горного Алтая, Кузнецкого и Ачинского уездом. 
С'езд признает необходимым «выделение Гор-
ного Алтая в рамках уездного земства» и созда-
ет Алтайскую горную думу (см.). В феврале 
1918 в Улале самостийно созывается «учреди-
тельный с'езд инородческих и крестьянских де-
путатов», в состав к-рого входят крупные пред-
ставители торгового рус. и алтайского капита-
ла, баи, кулаки, будущие вожаки бандитизма, 
миссионеры и националисты-интеллигенты. С'езд 
постановил выделить из состава Алтайской и 
Томской губ. в самостоятельную единицу «Ка-
ракорум-Алтайский округ». Работа этого с'езда 
носила явно антисоветский характер; проводит-
ся саботаж сон. декретов, совершаются торже-
ственные молебны, рассылаются приветствен-

ные телеграммы областникам и избранным в Уч-
редит. собрание эс-эрам; вместо Красной гвар-
дии создается «национальная казачья сотня» во 
главе с атаманом Сатуниным и есаулом Кайго-
родовым, превращенная позднее в белогвардей-
ский карательный туземный дивизион, отличив-
шийся зверскими расправами. Избранная с'ез-
дом Каракорум-Алтайская управа во главе с ху-
дожником Гуркиным, а впоследствии Тибер-
Петровым и др., основное внимание сосредото-
чила на подготовке вооруженной борьбы с Со-
ветами, преследовала тех, кто подозревался в 
большевизме, позже разгоняла Советы, аресто-
вывала сов. работников, разжигала националь-
ную вражду. В этом духе проводилась пропа-
ганда и подготовка к созыву в Кош-Агаче ку-
рултая—с'езда представителей от народов, вхо-
дивших некогда в состав государства «Ойрот»: 
Рус. Алтая, земель минусинских туземцев (ныне 
хакасов), Урянхая (ныне Танну-Тувинской на-
родной респ.), Монголии и Джунгарии—для уч-
реждения самостоятельной буржуазной респуб-
лики. Чехословацкое выступление каракорумцы 
встретили восторженно, как избавление от 
большевизма. 

П а р т и з а н с к о е д в и ж е н и е явилось от-
ветом на белогвардейскую реакцию. Во время 
разгрома Советов отряд под командой Плетне-
ва сражался за Советы, но под натиском коли-
чественно сильнейших белогвардейских сил 
Плетнев вынужден был распустить свой отряд. 
Партизанские выступления скоро возобнови-
лись. Первоначально небольшие группы, делав-
шие внезапные налеты на белогвардейцев, об'-
единялись в отряды, уходили в горы, в тайгу. 
Так скомплектовывались целые партизанские 
полки. Солонешинский партизанский полк слил-
ся с Усть-Канским, в составе к-рого были и ал-
тайцы,—сформировалась бригада. Дальнейшая 
спайка отрядов закончилась созданием Первой 
горно-алтайской партизанской дивизии под ко-
мандой Третьяка (см.). Партизаны воевали с 
дивизионом Сатунина — Кайгородова, отрядом 
полковника Хмелевского и др. белогвардейски-
ми карательными отрядами, отступавшими под 
натиском Красной армии и партизанских пол-
ков. Белогвардейские отряды были уничтоже-
ны или выброшены за рубеж; так в Монголию 
ушел с остатками своей банды Кайгородов. 

Л и к в и д а ц и я б а н д и т и з м а (1920—1923). 
В процессе борьбы с белогвардейцами возник-
ли район, рев. к-теты: в Шебалино, Улале и 
Усть-Коксе. Общность эконом., национально-бы-
товых и культурных особенностей привела к 
образованию Горно-Алтайского уезда. Уездный 
рев. к-тет приступил к советизации Горн. Алтая 
в труднейших условиях: коммунистические ячей-
ки только еще сплачивались, коммунисты же 
ойроты насчитывались единицами; гражданская 
война и белогвардейская реакция особ, сильно 
разрушили хоз-во О. А. О.; голод и эпидемии 
охватили алтайское население, кулацко-байские 
элементы продолжали контр-рев. агитацию, им 
помогали укрывавшиеся на Алтае белогвардей-
цы, е.-р., попы; проведение продовольственной 
разверстки еще более усложнило политическую 
обстановку. Снова закипела вооруженная борь-
ба. Во главе с Тырышкиным оперировала ку-
лацкая банда в Б. Ануе. Вскоре в др. местах 
Горного Алтая поднялись кулацкие и байские 
банды Пьянкова, Орлова, Колесникова, Семене-
ка, Штанакова, Кармана Товер, Чекурекова, Се-
бешева и др. В Монголии активизировались 
остатки белогвардейской армии во главе с Ун-
герном и Бакичем; Кайгородов с своей сотней 
перешел границу, используя прежние связи по 



каракорумскому движению, он свел банды в 
«Первую горно-алтайскую сводную казачью ди-
визию», а после захвата Уймонского района 
об'явил себя командиром повстанческой армии 
и издал приказ о мобилизации населения в воз-
расте от 18 до 45 лет. Кулаки и баи зверски 
расправлялись с советскими работниками. В Уй-
моне начинает функционировать «временное 
районное управление», а в феврале 1922 прово-
дится первый с'езд «выборщиков Уймонского 
края», который принял так наз. «Уймонскую 
конституцию» в кулацко-эсэровском духе. Мо-
лодая и малочисленная партийная организация, 
комсомол, красные партизаны, вместе с частями 
Красной армии, борются с бандитами до 1923, 
когда отряд под руководством тт. Долгих и Во-
ронкова совершил героический переход по глу-
бокому снегу через вершины Яломанских бел-
ков и 11 апреля обрушился на штаб Кайгородо-
ва и его лучшие силы в Катанде. После этого 
быстро завершается разгром бандитизма. Во 
время борьбы работа по сов. строительству не 
прекращается; выделяются кадры работников-
ойротов; растет организованность батрачества 
и бедноты, укрепляется ее союз с середняками 
против кулаков-баев; ширится культурное стро-
ительство. В июне 1922 ВЦИК, при непосред-
ственном участии т. Сталина, принимает ре-
шение об образовании О. А. области. Создание 
автономной области позволило быстро ликвиди-
ровать последние остатки вооруженной контр-
революции в Горном Алтае и обеспечило благо-
приятную обстановку для сов. строительства 
среди трудящихся ойротов и рус. крестьян. 

V. Экономика. Гл. место в экономике О. А. О. 
занимает сел. хозяйство. Основное направление 
его—животноводческое, с ведущими отраслями 
—мясо-молочным скотоводством, шерстяным ов-
цеводством и верховым коневодством. По айма-
кам животноводство комбинировалось: в Май-
минском, Эликманарском, Шебалинском, Усть-
Канском, Онгудайском и Усть-Коксинском — с 
полеводством (в Усть-Канском, Эликманарском 
и Онгудайском еще и с охотой), в Чойском и 
Турачакском—с полеводством (в Турачакском 
—менее), пром. и охотой; в Улаганском—с охо-
той; в Кош-Агачском—со слабо развитыми про-
мыслами. Как видно из приводимых ниже таб-
лиц—крупные успехи сел. хоз-ва О. А. О. до-
стигнуты на основе совхозно-колхозного стро-
ительства: 

В а л о в а я п р о д у к ц и я О й р о т с к о й 
а в т о н о м н о й о б л а с т и (в т ы с , р у б . ) 

Р а з м е р т о в а р н о й п р о д у к ц и и с е л . х о з - i a 
п о о т д е л I, н и м о т р а с л я м 

Продукция по 
отраслям хозяйств 

О т р а с л и 1931 1932 

1. Сельское хозяйство 9.708 87 13.888,71 
В т. ч. совхозы 958,11 2.266,24 

„ колхозы 3.727,06 6.787,12 
„ единоличники 5.023,70 4.835,35 

2. Лесное хозяйство 2.766,'0 4.945,50 
.3. Кустарные промысла 1.267,35 3.099,40 
4. Остальные источники: 

охота, рыболовство. 
белкование, кедровый 

1.800,00 промысел 1.454,04 1.800,00 
5. Промышленность 1.486,86 2.068,94 

По всем отраслям 16.683,15 25.802,10 

Животноводство 
Пчеловодство 
Охота и кедровый пром. 
Лесохимия 
Полеводство 
Утильсырье 
Пр. заготовки 

1928 -- 1929 1932 
В тыс 

Уд. в. 
в тыс. Уд. в. 

_рус>: 
Уд. в. руб-

1.993 66,2 4.531 45,0 
20 0,6 30) 3,0 

733 24,3 3.080 30,6 
135 4,4 1.127 11,2 
37 1.2 846 8,4 

— — 19 0,2 
100 3,3 159 1,5 

3.018 100,0 10.065 100,0 

К о л л е к т и в и з а ц и я . В начале 1925 в 
О. А. О. был один колхоз (Куладинское ското-
водческое т-во) с 23 членами, в конце того же 
года уже 26, в т. ч. 3 коммуны; большинство 
колхозов—животноводческие и машинные това-
рищества. В 1927 в О. А. О. имелось 3 коммуны, 
5 земледельческих и 9 животноводческих арте-
лей, 1 мараловодческое, 9 с.-х., 2 семеноводче-
ских, 30 машинных и 17 коневодческих т-в все-

го 76 с.-х. об'единений, охвативших 768 хоз-в 
с 1.340 членами (ойротских 235 с 441 членом— 
21%). В 1928 уд. в. алтайских хоз-в в 44 кол> 
хозах составил—32,8%; а в 1929 колхозов нас-
читывалось 92. Массовый под'ем колхозного 
движения начался в 1929, но партийное и сов. 
руководство О. А. О. не сумело правильно ра-
зобраться в своеобразной обстановке нацио-
нальной обл., а допустило в начале 1930 левац-' 
кие извращения политики партии в деле кол-
лективизации и осуществлении национальной 
политики. После исправления под руководством 
Крайкома ВКП(б) допущенных ошибок колхоз-
ное движение стало вновь расти. К 1 мая 1930 
был 171 колхоз. На 20 апреля 1933 зарегистри-
ровано уже 279 колхозов, об'единявших 12.993 
хоз-ва или 48,9% всех трудовых крестьянских 
хоз-в области, в т. ч. ойротских 57,1%. Больше 
половины поголовья стада О. А. О. обобщест-
влено в колхозах. Налицо и рост уд. в. посев-
ных площадей колхозного сектора (1928—0,57 
тыс. га, 1932—34,54), и рост технической во-
оруженности колхозников. 

С о в х о з ы возникают с 1929. К концу 1-й пя-
тилетки в обл. работают 7 различных совхозов. 
Два в Усть-Коксинском айм. — Уймонский и 
Абайский, оба мясного направления, входящие 
в сист. Скотоводтреста. В Эликманарском айм. 
—Чемальский совхоз ЦИК СССР с производ-
ством смешанного типа. В Майминском айм.— 
Кызыл-Озёкский совхоз (близ г. Ойрот-Тура), 
с опытной зональной станцией, входит в сист. 
Племсовхозтреста. В Устьканском айм. — Яба-
ганский совхоз Коневод, тоже с опытным укло-
ном. В Усть-Коксинском айм. — маралосовхоз в 
с. Абае; он развивается для увеличения экспор-
та (в Монголию и Китай) маральих рогов или 
пантов. Овцеводческий совхоз в Онгудайском 
айм. (с. Кеньга). К 1 января 1933 поголовье стад 
составляло: крупногр рог. скота 22.500, лоша-
дей 3.910, овец и коз 2.970. Посевная площадь 
совхозов (вместе с разными учреждениями и 
организациями) в 1932 7,58 тыс. гектаров. 

П е р е х о д на о с е д л о с т ь . Без изжи-
тия кочевничества невозможно успешное вы-
полнение поставленных 2-й пятилеткой задач 
хоз.-культурного строительства в области (в ча-
стности совхозно-колхозного). К 1933 проведе-
ны почвенные, геоботанические, агро-экономи-
ческие и мелиоративно-дорожные изыскания и 
геодезические с'емки на площади 2.110 тыс. га; 
закончены обследовательско-оросительные изы-
скания на территории в 30.000 га и определе-
ны точки землепользования. Ближайшими за-
дачами в деле перевода на оседлость являют-
ся: 1) Организация территории между пользо-
вателями и ее хоз. устройство на площади 
2.083 тыс. га и прежде всего в аймаках Онгу-
дайском и Усть-Канском (64 тыс. га)—районах 
наиб, концентрации животноводческих товар-
ных ферм и поле действия единственной в 1933 



в О. А. О. МТС (Онгудай). 2) Мелиоративные 
работы (исключит, в Кош-Агачском и Улаган-
ском аймаках с экстенсивным скотоводством, 
страдающих от отсутствия заготовленных кор-
мов), для подготовки к к-рым осуществлены 
комплексные технико-экономические изыска-
ния на Курайской и общие изыскания на Чуй-
ской степях и на основании их составлены тех-
нико-экономический проект орошения 2.675 га, 
схематический на 1.000 га и рабочая гипотеза 
иа 240 тыс. га (Чуйская степь). Запроектирова-
ны: почвенно-грунтовые обследования, строи-
тельные работы по устройству искусственных 
орошений и др. 3) Жилищное строительство, 
особ, в Улагане, Кош-Агаче, Онгудае и Усть-
Кане. 4) Хоз. строительство (скотных дворов 
телятников, конюшен, кошар, жеребятников и 
свинарников). 5) Хоз. снабжение кочевников 
предметами широкого потребления строит, ма-
териалами и подготовка базы (по линии пром. 
кооперации) к развитию пром-сти (силикатно-
гончарного и швейного производств, металло-
обработочного, производства строит, материа-
лов химической, кожевенной, валяльной и др., 
особ, в Кош-Агаче). Завершение перевода ко-
чевого и полукочевого населения О. А. О. па 
оседлость намечено в первые годы 2-й пятилет-
ки, что потребует затрат (на жилищное строи-
тельство, хоз. обзаведение и на коммунальное 
хоз-во) ок. 100 млн. руб. Переходящим на осед-
лость предоставляются льготы по налогу, кре-
дитная помощь, завозится инвентарь; ойроты, 
особ, колхозники, проявляют большую тягу к 
переходу на оседлость. 

Ж и в о т н о в о д с т в о у коренного населе-
ния О. А. О., особ, в единоличном секторе, ве-
дется отсталыми способами. Так, у юж.. ойро-
тов до последнего времени в ряде мест скот 
круглый год находится на подножном корму и 
под открытым небом. В недавнем прошлом на 
Алтае это было массовым явлением. Отсюда 
голодовка скота от бескормицы. Гололедицы, 
холода, эпизоотии ежегодно уносили из стада 
десятки тыс. голов, продуктивность скота в ко-
чевых и полукочевых районах обл. низкая. 
В Усть-Коксинском, Майминском, Чойском и Ту-
рачакском аймаках преобладает крупный рог. 
скот и рабочие лошади; в Шебалинском и 
Эликманарском—круп. рог. молочный и мясной 
скот, лошади и овцы; в Онгудайском—круп, 
рог. мясной скот, овцы и козы; в Усть-Кан-
ском—круп. рог. мясной скот, овцы, табунное 
коневодство; в Улаганском—овцы, козы и та-
бунное коневодство, меньше круп. рог. скот, в 
составе к-рого много сарлыков—шов и верблю-
дов. В 1922 по О. А. О. учтено: лошадей 61.812, 
круп. рог. скота .66.347, овец и коз 88.683 (ито-
го 216.842). Численность стада в 1932: лошадей 
90 тысяч, крупного рогатого скота 118.700, овец 
198 тысяч голов. 

По количеству товарного стада колхозы и 
совхозы перекрыли прежнее кулацко-байское 
производство. Вслед за совхозами большая 
роль в реконструкции животноводства принад-
лежит колхозным товарным фермам. К 10-ле-
гию Ойротии из организованных 228 колхозно-
товарных ферм 132 являлись молочпо-товарны-
ми (32.880 гол. молочного скота), 56—овцевод-
ческими (57.824 гол. овец и коз), 16—коневод-
ческими, а на 1 янв. 1933 в О. А. О. было МТФ— 
150, КТФ—17, ОТФ—61. Обеспеченность колхо-
зов скотом за один только 1932 выросла более 
чем вдвое, тягловой силой втрое и т. д. Увели-
чивается товарность животноводства (1928/29— 
1.933 руб.; 1932—4.531 руб.). В 1932 заложена 
кормовая база в 8 аймаках, ликвидирован де-

фицит в грубых кормах, скот на зиму помеща-
ется в дворы (теплые, утепленные, примитив-
ные) и кошары. Обращено внимание на созда-
ние сильных и на развитие сочных кормов. Взят 
курс на разведение молочно-породистого скота 
и улучшение коровы местной породы; произво-
дятся ценные опыты по гибридизации алтай-
ского крупного рогатого скота с тибетским 
яком и симменталами, по метисации алтайской 
овцы с мериносами и по скрещиванию алтай-
ской лошади с английской скаковой и донским 
жеребцом. Юж. аймаки в дальнейшем специа-
лизируются на выращивании круп. рог. скота 
(мясного и мясо-молочного), пром. овцеводстве 
и верховом ремонтном коневодстве; сев. на 
крупном рог. скоте (молочно-мясном и молоч-
ном), пром. кролиководстве, подсобном свино-
водстве и пр. Сенокосная площадь О. А. О. в 
1932—273 тыс. га. Возделка кормовых трав и 
силосных культур значит, изменит соотноше-
ние культур в посевных площадях области. 
Техническое вооружение животноводства улуч-
шается: в 1928 жнеек было 227, в 1932—419. 

П о л е в о д с т в о . Общий посев в 1917 рав-
нялся 24,3, в 1923—17,6 тыс. га. Показатели раз-
вития полеводческого хоз-ва О. А. О. за пер-
вую пятилетку таковы: 

11 О С С В 1,1 нет 193» 1932 

Обшяя носеввая площадь 
(уборочная) в тыс. га 35,50 42,73 52,79 

И:)' них зерновых 31,20 38, 60 46,90 
В т. ч. яровая рожь I,fiO 1,10 1,10 

пшеница 12,80 15,90 16,30 
овес 12,70 14,80 19, ,30 
ячмень 3,90 4,50 6,10 
лен, конопля 1,74 1,60 2,40 

„ картофель 0,82 0,81 1,40 
„ кормовые 0,08 1,11 0,73 

По секторам уборочной площади в 1928 за-
нимали: совхозы, учреждения и организации, 
колхозы 0,57, единоличники 34,93 тыс. га, т.-е. 
уд. в. соц. сектора обозначался 1,6%, а в 1932 
соответственно: 7,58, 34,54; 10,67 тыс. га, т.-е. 
уд. в. соц. сектора поднялся до 79,8%, а едино-
личный снизился до 20,2%. Темп роста посев-
ной площади в национальных районах в про-
центном отношении выше, чем в рус., что сви-
детельствует об интенсификации ойротского 
хоз-ва в связи с коллективизацией и переводом 
его на оседлость. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Из природных бо-
гатств О. А. О. наиб, вовлечены в эксплоата-
цию леса. В зависимости от направления вод-
ных путей Горно-Алтайский лесоэкономический 
район Зап.-Сиб. делится на 3 подрайона: Бие-
Телецкий,—с выходом древесины по бассейну 
р. Бии и р. Оби до Барнаула и Н.-Сиб.; Катун-
ский— с выходом древесины по бассейну р. Ка-
туни на Чергачакский лесопильный завод (близ 
г. Ойрот-Тура) и далее до Барнаула; Чарыш-
ский—с выходом древесины по бассейну р. Ча-
рыша в Лесостепной район Зап.-Сиб. края. Ле-
са О. А. О. горнотаежные, Бие-Телецкий под-
район преимущественно насажден пихтой, кед-
ром, осиной, березой; Катупский — лиственни-
цей и отчасти пихтой и кедром; Чарышский — 
почти исключит, лиственницей. Лесопокрытая 
площадь О. А. О. измеряется (округленно) в 
5,5 млн. га. Лесные породы на удобной 
(2.241.000 га) площади в процентном отно-
шении: лиственница 44,7, пихта 27,7, кедр 21, 
береза и осина 5,5, ель 0,7, сосна 0,4 (хвой-
ные 94,5 и лиственные 5,5%). По возрасту 
леса распределяются так (в %): в лесах 



с преобладанием хвойных: молодняк — 0,25, 
ср. возраста 15,75, спелые 80, перестойные 4; 
с преобладанием лиственных — молодняк 7,9, 
ср. возраста 44, спелые 48, перестойные 0,1; 
по территории % лесистости колеблется от 
21 до 75,—ср. 44%. До 1929 О. А. О. восстанав-
ливала разрушенное за годы империалистиче-
ской и гражданской войн лесное хозяйство. 
Гористый рельеф, расположение лесов по кру-
тым склонам, отсутствие дорог, засоренность 
извилистых, каменистых горных речек затруд-
няют лесозаготовки и сплав и требуют боль-
ших капиталовложений в лесное хозяйство. 
В лесное хоз-во и пром. освоение лесов в 1929 
вложено 102,4, в лесоисследование —172,7 тыс. 
руб.; в 1932—соответственно 318,14 и 151,43, а 
всего за пятилетку 1.380,73 тыс. рублей. Лесо-
заготовки 1929 (округленно) дали 124 тыс. А»', 
в 1932—400 тыс. м3 (без заготовок на удов-
летворение местных нужд). Начата эксплоата-
ция леса по р. Катуни и в ц. области. Прокла-
дываются лесные дороги, очищаются сплавные 
реки, ведутся лесо-экономические обследова-
ния, лесоустройство, жилищное строительство 
в местах лесозаготовок и пр. мероприятия, не-
обходимые для дальнейшего развития лесораз-
работок. По р. Куюму (Эликманарский ' айм ) 
строится первая лежневая лесовозная дорога. 
Снабжая и сейчас сырьем новостройки Зап.-
Сиб. края и Ср. Азии, О. А. О. во второй пяти-
летке разворачивает древообрабатывающую 
пром-сть, т. к. в наст, время из 5 лесопиль-
ных заводов: в Ойрот-Туре, Чепоше, Майме-
Чергачаке, Паспауле и в Усть-Муны — только 
ойрот-туринский и майма-чергачакский являют-
ся заводами пром. типа, остальные оборудо-
ваны кустарно. Лесная пром-сть в О. А. О. бу-
дет развиваться на основе механизации, комп-
лексного использования сырья и утилизации 
всех отходов. 

П ч е л о в о д с т в о . В 1931 имелось рамоч-
ных ульев 9.708, колодочных 13.009 (всего 
22.717, из них в колхозах—33%, у единолични-
ков— 67%). Растет и крепнет сеть колхозных 
пчеловодно-товарных ферм (в 1933—36), запро-
ектирован пчеловодный совхоз. 

О х о т а . Пушное хоз-во по стоимости товар-
ной продукции в обл. находится на 3-м месте. 
В 1931 заготовлено шкур: белки—359 тыс. штук, 
колонка—5.189, сурка—21.000, соболя—149, мед-
ведей—178, выдр—61, кабарги—732, горностая— 
11.000, хорька—4.286, волка—180, лисицы—613, 
барсука — 1.278, зайца — 55.000, бурундука — 
234.000, крота—387.000. Организованы в бассей-
не р. Сумульты—мараловодческий заказник на 
площади в 100 тыс. га; в районе р. Быструхи— 
соболиный (75 тыс. га) и в 1931 Большой алтай-
ский заповедник (ок. 1 млн. га), имеющий ог-
ромное охотно-пром. и научно-исследователь-
ское значение. Заповедник включен в число 15 
по Союзу, назначенных м. пр. к обслужива-
нию сов. и иностранного туризма. Из промыс-
лов следует отметить сбор кедрового ореха, ба-
дана, ягод, хмеля, составляющих значит, уд. в. 
в валовой продукции области. 

К у с т а р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . В ва-
ловом доходе населения О. А. О. на долю до-
ходов от кустарных пром. падает свыше 20%. 
К 1 апреля 1932 было кооперировано по обл. 
1.527 кустарей одиночек (22%—женщины, 15%— 
алтайцы). Сист. пром. кооперации из обл. Ц. 
Ойрот-Туры продвинулась на периферию, 
вплоть до Улагана и Кош-Агача, создав там 
совершенно новые промыслы. Пром. колхозов 
на 20 апреля 1933 насчитывалось по области 
39. Стоимость выпущенной пполукции в 1930: 

338.200 руб., в 1931—1.364.400 руб., в 1932 ою-
ло 5 млн. рублей. Основные виды кустарной 
пром-сти: производство кирпича (2 завода 
под г. Ойрот-Тура), др. строительных матеги-
алов, швейное, обувное, лесохимическое, ги-
щевкусовое, терпентинное, металлообрабопа. 

П е р с п е к т и в ы п р о м ы ш л е н н о г о р а з -
в и т и я . В О. А. О. пока крупной пром-сти н*т. 
Ставится вопрос о строительстве в Бие-Телец-
ком районе лесоиром. комбината с цехами де-
ревянных конструкций и стройдеталей, и лесо-
пильного мощного завода, вырабатывающею 
м. пр. деревянную тару, карандашную дощеч-
ку и пр. На базе кедровников Турачакского и 
Чойского аймаков намечено организовать ке>1-
ро-маслобойное производство. Широкое разви-
тие получит лесохимическое производства: 
пихто-масловое, скипидарно-канифольное, спиэ-
то-порошковое, дегтекуренное, смолокуренное, 
терпентинное и пр. При наличии в прикату:!-
ском районе громадных лиственничных насаж-
дений (свыше 500 тыс. га) возможно испол»-
зование лиственницы и ее отходов (производ-
ство водопроводных лиственничных труб и 
т. п.). Развитие животноводства в О. А. О. вы-
зывает к жизни ряд предприятий легкой и пи-
щевкусовой пром-сти по переработке мяс), 
шерсти, масла (суконной фабрики, мясоко\-
бината, пимокатного завода, молочно-маслино-
го комбината и т. д.). Разведанные м-пия 
медной руды (по предварительным данныл 
проф. Горностаева ок. 1.500 тыс. т) и возмож-
ность получения дешевой гидро-электроэнер-
гии создают предпосылки для развития в 
О. А. О. цветной металлургии и др. отраслей 
горнозаводской пром-сти (железо, каменны* 
уголь, асбест и др.). Вероятные пром. центрц 
в будущем—Телецкое оз., р. Бия, в верх, е; 
течении, ср. течение р. Катуни, т.-е. те районц 
в О. А. О., где находятся мощные запасы вод-
ной энергии, способные доставить 36 мрд. KV 
часов электроэнергии в год. Огромное знач. 
во второй пятилетке получит пром. коопера-
ция. Разовьются пром., работающие на мест-
ном недефицитном сырье и производства: 
предметов широкого потребления, строит, ма. 
териалов (кирпич, известь, шифер и т. д.), по 
добыче мрамора, золота и пр. 

Э н е р г е т и к а . О. А. О. богата древесные 
топливом, имеет торф, каменный уголь (чер-
ный, хорошо коксующийся по р. Пыже в Чой-
ском айм. и бурый—в районе Кош-Агача). Не-
иссякаемым источником белого угля служат 
ледники и снеговые хребты Алтая. Полновод-
ные, крутопадающие, многочисленные реки 
О. А. О. дадут гидроэнергию, исчисляемую 
млн. KW. Она будет особ, полезна в пром. ц. 
за пределами области. Виднейшие б. или м. 
исследованные источники гидроэнергии: реки 
Чуя (в устье), Катунь, особ, в районе порогов 
Тельдекпень и Манжерок, Чарыш, Бия и пр. 
На Бии, от Телецкого оз. до с. Турачак ведут-
ся исследовательские работы по строитель-
ству ряда гидроэлектростанций, с общей про-
ектной мощностью ок. 400 тыс. kw. В наст, 
время город Ойрот-Тура освещается электро-
установкой на р. Майме в 70 kw, приводимой 
в действие водяной турбиной. Небольшие эле-
ктроустановки действуют в Чемале и Онгудае. 
Предполагается постройка гидроэлектростан-
ции в Ойрот-Туре на р. Майме в 300 киловатт. 

П у т и с о о б щ е н и я . Ж. д. и пароходное 
сообщение в О. А. О. отсутствуют. Обл. ц. 
Ойрот-Тура отстоит на 98 км от Бийска—бли-
жайшей ж.-д. ст. и пароходной пристани. Вод-
ные пути представлены лишь Телецким оз. (мо-



торный пароходик, нерегулярно буксирующий 
карбаса) и р. Бией. На первых 86 км от исто-
ка до 'устья р. Лебедь Бия используется для 
молевого сплава леса и в остальных 220 км 
до слияния с р. Катунью м. б. судоходной: 
весной из Бийска до Турачака иногда дохо-
дят небольшие пассажирские пароходы. При 
условии изучения режима и производства 
взрывных работ по фарватеру возможно су-
доходство мелких судов и по р. Катуни от 
Бийска до с. Соузги, невдалеке от Ойрот-Ту-
ры. Грунтовые пути: тракты гос. знач. Чуй-
ский (см.) от гор. Бийска до с. Кош-Агач, 
552 км и до гос. границы с Монголией 573 км 
и начатый постройкой в 1928 новый, т. наз. 
Правокатунский тракт (от Бийска до Керкечу 
317 км, где выходит на старый Чуйский тракт). 
Автомобильное сообщение по старому Чуй-
скому тракту возможно от г. Бийска до с. 
Кош-Агач, по новому — на участке Онгудай — 
Кош-Агач; здесь курсируют и 3-тонные ав-
томашины. Уймонский тракт—317 (369) км от 
с. Алтайского (на старом Чуйском тракте) до 
с. Котанды (Усть-Коксинский аймак). Строится 
продолжение его от с. Котанды до Усть-Ини— 
64 км. Улалинский тракт 146 км, Турачакский 
тракт (от города Ойрот-Тура до с. Кебезепь) 
100 км, Чемальский тракт (от обл. ц. до с. Че-
мал, через т. наз. Александровский перевал)— 
80 км. Остальные дороги не устроены,—труд-
но проезжи, являются под'ездными путями к 
трактам, гл. обр., к Чуйскому, юж. часть Ту-
рачакского, Усть-Коксинского и весь Улаган-
ский айм. обслуживаются исключит, горными, 
трудно проезжими тропами. Намечается про-
кладкой дорога от Чибита до Усть-Улагана 
(ок. 90 км). Выполнение пятилетнего плана 
капиталовложений в безрельсовый транспорт: 
1928/29—397.000 руб., 1932—2.766,6 тыс. руб., а 
всего за 1-ю пятилетку — 5.859,1 тыс. рублей. 
Для обеспечения автомобильного транспорта 
на Чуйском тракте в с. Усть-Иня находится 
авто-база, располагающая свыше 150 автома-
шин и в Кош-Агаче, Онгудае и Чарге конные 
базы. Запроектировано строительство ж. д. 
Бийск—Ойрот-Тура—Кош-Агач. 

С о в е т с к а я т о р г о в л я . Основное место 
в торговле принадлежит потребительской ко-
операции. В 1930 было 32 потреб, общества. 
В 1931 произошло разукрупнение кооператив-
ной сети и сел. потреб, об-во организовано в 
каждом б. или м. крупном селе и урочище. 
В 1932 стало 193 сельпо. Рабкоопы—при сов-
хозах, автобазе и др. пп.; в Ойрот-Туре — 
гор. потреб, об-во. Розничный оборот потреб, 
кооперации, вместе с общественным питанием, 
(в тыс. руб.) в 1928/29 4.463 и в 1932—9.095; 
Сибпушнины в 1930—1.681 и в 1932—3.783; 
«Акорта» — в 1930 — 765,92 и в 1932 — 1.303,75; 
Охотсоюза —в 1932 — 1.390 (торг. точек 29). 

Н а р о д н а я с в я з ь . В О. А. О. имеются: 
обл. почт.-тел. контора в г. Ойрот-Тура, кон-
тор, отделений и агентств—29. Аймачные цен-
тры, кроме Улагана, располагают телеграфом, 
пять из них имеют телефонную связь с обл. 
ц.; общее протяжение почт, путей по обл. 
5.542 км; общее протяжение проводов—804 км; 
телефонных аппаратов в обл. 241. Телефони-
зировано сел. советов 15, колхозов—3, совхо-
зов—5. Радиоузлов в обл. 2; в конце 1931 в 
Ойрот-Туре открыта трансляционная радио-
станция, радиотрансляционных точек 572. 

VI. Социально-культурное строительство в 
О. А. О. осуществляется на основе указания 
тов. Сталина: культура национальная по фор-
ме, социалистическая по содержанию. Из 229 

начальных школ (1933) чисто алтайских—69, 
смешанных — 49, остальные — русские (в 1928 
нач. школ было 131, из них алтайских 48); уча-
щихся в начальных школах 1.6.200, из них ойро-
тов—4.877. Общий процент охвата детей обуче-
нием—94% (алтайцев—83%), в 1928 процент со-
ответственно был равен 50 и 36. При школах 
всего интернатов по обл. в 1933—10, из них 
алтайских 6, смешанных 4, общежитий по 
школам 89; дошкольным воспитанием, к-рое 
начало развиваться в О. А. О. с 1929, охваче-
но в 1933—1.980 чел., в т. ч. алтайцев—734; дет. 
домов имеется 37 и дет. садов—31. Кроме того, 
в г. Ойрот-Тура имеется один общий обл. дет. 
приемник и один дет. приемник для глухоне-
мых. Изб-читален 88, из них алтайских (юрт-
передвижек) 44, клубов 27 (алтайских 7); крас-
ных уголков 213 (алтайских 78); «домов ал-
тайки»—4, киноустановок—38, библиотек—21, 
музеев — 1. В 1934 О. А. О. станет обл. сплош-
ной грамотности (в дорев. время грамотность 
среди ойротского населения не превышала 
6%). В обл.,введено всеобщее начальное обу-
чение. Преподавание ведется на родном язы-
ке, в смешанных школах на двух языках. 
Большое внимание уделяется подготовке на-
циональных кадров хоз. и культурного стро-
ительства. Для этого ежегодно посылается мо-
лодежь в высшие учебные заведения—в Моск-
ву, Ленинград, Н.-Сиб. и др. города, а на ме-
сте развертывается сеть повышенных и ср. 
школ со специальным уклоном. В 1933 функ-
ционирует совпартшкола II ступ, и при ней 
постоянно действующие курсы сов.-парт, ра-
ботников, педтехникум, зооветтехникум, ком-
бинат кооперативного образования, педагогиче-
ские курсы низовые и высшие, нацнедрабфак, 
колхозная школа и при ней курсы, 10 средних 
школ, из них чисто национальных 3, художест-
венная школа и др. В учебных заведениях 
О. А. О., кроме ойротов, казаков и русских, 
обучаются хакасы, кумандинцы, шорцы и тан-
ну-тувинцы. Расходы на просвещение в 1931 
по местному бюджету—1.505,5 тыс. руб., в 1932—-
2.663 тыс. руГ>„ в 1933--2.919,9 тыс. руб. 

П е ч а т ь . До последнего времени среди зай-
санско-байской верхушки ойротов встречались 
люди, помнящие т. наз. «ojrot bicik»—«ойрот-
скую грамоту», фактически калмыцкую, к-рая 
была известна правящей верхушке юж. алтай-
цев со времен Ойротского Союза. Алтайская 
духовная миссия в интересах распростр. пра-
вославия пыталась внедрить среди алтайцев 
письменность, прибегая первоначально к цер-
ковно-славянскому, а впоследствии к р у с и -
фицированному шрифту, печатая на них лит-
ру исключит, духовного содержания. Она не 
имела сколько-нибудь серьезного распростра-
нения. Светская лит-ра стала издаваться на 
алтайском яз. лишь с приходом сов. власти. 
С 1930 введен латинизированный алфавит. Из-
даются книги соц.-экономической, художе-
ственной и спец. лит-ры; переводятся на ойрот-
ский яз. работы Сталина, решения парт, и сов. 
с'ездов и конференций. На ойротском яз. из-
даются газеты: «Кызыл-Ойрот», в тираже 
1.850 экз., «Дяны-Дел»—1.250 экз., «Комсомо-
лец Ойротии»— на рус. и ойротском языках, 
с тиражем каждый 550 экз.; на рус. яз. печа-
таются газеты: «Красная Ойротия», «За Удар-
ные Темпы» и др. В газетах сотрудничают сот-
ни сел. корреспондентов. Вся книжная продук-
ция на ойротском яз. за период с 1921 по 1931 
включительно выразилась в 226 названиях, на 
371 печ. листе и общим тиражем в 163 тысячи. 



З д р а в о о х р а н е н и е . В 1932 в г. Ойрот-
Тура работали: больница, амбулатория, обл. 
лаборатория, обл. вендиспансер, гинекологи-
ческий пункт. В сел. местностях: 10 врач, участ-
ковых больниц с 200 коек (из них в нац. ай-
маках—60), 15 врач, амбулаторий, 24 врач, при-
ема, 21 фельдш. пп.; кроме того, 1 вен. отряд, 
1 глазной отряд, отряды Красного креста по 
борьбе с трахомой, 5 женских и детских кон-
сультаций, 2 дезокамеры, 6 аптек, 29 постоян-
ных дет. ясель. Врачей по обл. 32, фельдше-
ров 40, акушерок 10, мед. сестер 20, оспо-
прививательниц 10. В 1933 в О. А. О. достра-
ивались больницы: в Кош-Агаче и в Ойрот-
Туре. Ассигнования из местного бюджета на 
здравохранение за 2 года (1931—1933) увели-
чились: с 405 тыс. руб. до 679 тыс. руб. (не 
считая 138 тыс. руб. по фонду мед. помощи). 

П а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я . Первые 
парт, ячейки возникли в февр. 1920 в Улале, до 
этого же были одиночки-большевики, работав-
шие в партизанских отрядах, или командиро-
ванные из городов, для выполнения отдельных 
поручений. В 1923 парт, организация насчиты-
вала 320 коммунистов (ойротов лишь 23), свы»-
ше Va их находилось в Улале. По ликвидации 
бандитизма, с развертыванием соц. строитель-
ства, общественно-политическим ростом батрац-
ких, бедняцких и середняцких масс, усилились 
темпы роста парт, организаций за счет лучшего 
сов., колхозного и комсомольского актива. Сеть 
ячеек возросла с 46 в 1923 до 133 в 1933. Особ, 
усилился рост парт, организации за последние 
3—4 года, при чем резко повысился уд. в. 
коммунистов ойротов. На 1 января 1932 было 
818 членов и 588 кандидатов, из них 411 ал-
тайцев. К 10-летию О. А. О. 12 ячеек работа-
ло на производстве—в пром-сти, 149 ячеек— 
в колхозах и 12—в совхозах. Состав парт, орга-
низации на 1 окт. 1933: ячеек 133, кандидат, 
групп 72, чл. 1.188 (из них алтайцев 320), кан-
дидат. 901 (алтайцев 380). На практической ра-
боте выросли значит, партийные кадры работ-
ников из ойротов — бедняков, батраков и кол-
хозников. 

К о м с о м о л . Возникновение комсомольских 
организаций в О. А. О. относится к середине 
1920, когда вся обл. организация ВЛКСМ на-
считывала ок. 150 комсомольцев. На 1 мая 
1932 по обл. из 3.889 комсомольцев 1.400 были 
ойротами, все об'единялись в 180 колхозных 
и сельских ячейках, 4 совхозных коллекти-
вах, одном транспортном коллективе с к-те-
том, 7 рабочих ячейках, 11 сов. и пр. ячейках, 
тогда как в 1928 членов ВЛКСМ по обл. зна-
чилось 1.202 чел. (319 ойротов). Партийное 
ядро в комсомоле возросло с 20 чел. в 1923 до 
202 чел. в 1932. К 10-летию О. А. О. 20% соста-
ва обл. организации комсомола премированы за 
ударную работу на предприятиях, в совхозах и 
колхозах—в частности за развитие соц. живот-
новодства (выращивание молодняка) и за пере-
вод на оседлость ойротских масс. Детское ком-
мунистическое движение оформилось в О. А. О. 
в 1922 (первый отряд юных пионеров органи-
зован в Улале); на 1 апреля 1932 пионеров 
насчитывалось в обл. 4.563 чел. (из них ойро-
тов и казаков 2.053). 

Л и т . : 1) И с т о р и ч е с к а я : Анохин, А, В. Бурханизм в 
Западном Алтае. „Сиб. Огни", 1927,5; Какай, И. Легендарный 
ойрот-хаи .Сиб. Огни". 1926. 4; Мамет Л. Л. Усть-Коксинская 
„конституция", .Рев. Восток", 1929, 6: его же. К вопросу о сущ-
ности бурханизма, там же, 1929, 7; Данилин, А. Г. Бурхаиизм 
на Алтае и его контр-революционная роль, „Сов. Этиография", 
1932. 1; Потапов, J1. П. Исторический путь Ойротнн, там же, 
1932 5—6; 2) О б ш и е с о ч и н е п и я: Когончакоя, М. Ойрот-
ская автономии!! область. /Жизнь Национальна, 1923 1; Дани-
левский,, / /„Ойротская, авт. обл., „Зап. Коммунист. Ун-та им. 

Свердлова", т. И.М., 1924; Реминный, М. Ойротия, „Сев. Азия", 
1927,5—6; Черный, А. Автономная Ойротия к 5-й годовиине, 
„Сов. Строительство", 1927,7—12-,Мамет,Л.П. Ойрцтия. Оч<рк 
национально-освободительного движения и гражданской воА<ы 
на Горном Алтае, М., 1930 (рец.: Тайшин. Против изиращещи 
национальной политики партии, „Правда", 1931, 95; Hociato-
вление президиума Научно-исслед. ассоциации по изученно 
нац. и колониальных проблем о ки. т. Мамет, „Ойротия", 19),j, 
„Рев. Восток", 1931, II —12; редакция жури. „Революциям 
и Национальности" о кн. т. Мамет „Ойротия", „Правда", 1911, 
151; Мамет, Л. П. Письмо о своих ошибках в книге „Ойро-
тия", 1930, „Рев. Восток", 1931, 11 — 12); Третьяк, И. И- Парти-
занское движение в Горном Алтае, Н.-Сиб., 1933; Гордиены>, 
П. Я- Ойротия, Н.-Сиб., 1931; ЭОокон, Л. М. Ойротская авто-
номная область, М„ 1931; его же. Автономная Ойротия, „Соц. 
Азия", 1931, 3—4; Ялкайн, Я. Алтай Советский (к И)-летио 
Ойротии), „Рев. и Нац.", I9J2, 7; Десять лет Советской Oflpj-
ТИИ. Политико-экономический сб. иод ред. Г. Чучкаловг, 
Улала, 1932; Иойтинския, 3. и Зильперт, 5. От полудикою 
кочевья—к коллективному хозяйству, сб. к 15-летию Октябре, 
М„ 1932; Куят, Ф. 10 лет Советской Ойротии, Н.-Сиб., 1932; 
Потапов, Л. П. Поездка в колхозы Чемальского аймака Oi-
ротской авт. области, Л., 1932; 3) Э к о и о м и к а: Материал^ 
по статистике сел-хоз., демографической, народного образощ-
ння и экономической за 1923 год по Ойротской автономной обл, 
Улала, 1923; Стат.-эконом. сб. Ойротской автономной облает», 
Улала, 1925; Предварительные итоги переписи населении 1926 i. 
по Ойротской автономной области, Улала, 19^7; Список насе-
ленных мест Ойротской авт. обл., Улала, 192/; Петухов, Д. /.. 
Сел.-хоз. районирование Ойротской авт. области, Улала, I92t; 
Ямпольский, В. С. и Абаимов, П. L. Животноводство в Ой-
ротском крае, Н.-Сиб., 1929; Остроумно, В. К перспективен 
молочного хозяйства в Ойротии, „Молочное Хозяйство", 1929, 
23—27; Любимов, И. М. и Иванова, В. Молочная продукгии 
ность алтайского скота, яков и гибридов между ними, „Скою. 
водство", 1931,8; Тихонин, П. Я. Шсбалинскии государствен 
ный маральник, Иркутск, ОГИЗ, 1932; Никитина, Н. Мате 
риалы но изучению кормовой площади Ajiiasi, „Изв. Томск 
Госуд. Уи-та". 1924, т. LXX1V; Шиллингер. Государственны!" 
Алтайский заповедник, „Охотник и Рыбак Сибири -, 1932, 5—6. 
Смирнов. Естественные возможности добычи кедрового орехи 
II Ойротии, „Жизнь Сибири", 1931, 4; Махоткан, Г. Д. Охот-
ничье хозяйство в Ойротин, „Сев. Азия", 1926,5—6; Синская, Ь. 
О полевых культурах Алтая, „Тр. Бюро по прикладной бота-
нике и селекции", 1925, т. XIV, в. I; Горностаев, Н. И., проф. 
Полезные ископаемые Алтая (к вопросу о промышленном раз-
витии Алтая), „Сиб. Огни", 1932, 0; Истнюк, Д. К вопросу 
о промышленном развитии Ойротской автономной области, 
„Плановое Хозяйство", 1930, 6; его же. О промышленном раз-
витии Ойротской автономной области (по архивным источни-
кам), „Сов. Краеведение", 19J0, 7—8; Нехорошее, В. П. Алтай 
и его недра, Георазведиздат, 1933; Лебединский, Д. И. Ойро-
тия во втором пятилетии, „Соц. Хозяйство Зап. Сибири", 1932, 9; 
Суворкин, А. Перевод на оседлость кочевого населения Ойро-
тии, там же, 1:135, 5. А. Н о в и к о в и И. Г л а д к о в . 

«ОЙРОТСКИЙ КРАЙ»—двухдневная газ. Ой-
ротского Обл. К-тета ВКП(б), Облисполкома и 
Облпрофбюро. Издавалась с 1925 по 1931 в Ула-
ле. Тираж 1931—3.000 экземпляров. С октября 
1931 переименована в «Красную Ойротию,». 

ОЙРОТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕ-
СКИЙ МУЗЕЙ (ранее А л т а й с к и й) — в Ой-
рот-Туре. Основанием (1918) О. м. послужило 
приобретение естеств.-истор. коллекций, собран-
ных краеведом С. И. Гуляевым (см.); в дальней-
шем сюда же поступил этнографический музей 
Чемальской школы. Стал развертываться, полу-
чил постоянное помещение и открылся для 
обозрений с 1927. В последние годы в О. м. по-
ступило собрание картин и этюдов алтайского 
художника Гуркина (см.) и этнограф, архив 
Анохина (см.): рукописи, фото, рисунки, нот-
ные записи. Состав О. м. преим. этнографиче-
ский (в «культ.-историческом отделе» 1.558 еди-
ниц); в саду при музее экспонируется ал-
тайская юрта с полным составом бытовой 
утвари. Менее богат «отдел естественно-геогра-
фический» (400 единиц). На третьем месте—«от-
дел экономический» (сел. хоз-во, охота, про-
мыслы; 110 единиц). О. м. развернут в 5 ком-
натах, из к-рых 3 заняты собранием картин 
Г'уркина и начинающих художников из местной 
худ. школы. При музее имеется библиотека и 
учебно-опытный огород. Посещаемость: до 20 
тысяч человек (1930), из них 33% алтайцев. 
С 1927 О. м. провел 3 экспедиции. Перспекти-
вы О. м.—велики. Находясь в ц. индустриали-
зирующейся Ойротии, музей должен отобра-
зить не только текущее сов. строительство обл. 



и ее естественно-производительные силы, но и 
дальнейшее развитие. Вместе с тем, О. м., на-
ходясь на пути туристского потока на Алтай, 
должен стать методич. организационным и по-
лит.-просвет. ц. по обслуживанию туристов. . 

ОЙРОТЫ или «у й р я т ы»— восстановленное 
название коренных тюркских народностей, ко-
торым они назывались в XVI веке. После раз-
грома Чингис-ханом, часть О. подпала под 
власть монголов, часть разошлась в разные ме-
ста: тергеты—перенесли свои кочевья на Волгу 
в прикаспийские солончаки, элеты—продолжали 
борьбу и образовали Джунгарию <Чжунгарию), 
хошоты—ассимилировались с монгольскими пле-
менами; часть осела в Красноярских и Кузнец-
ких степях и горах Алтая. После паденйн 
Джунгарии и беспощадного истребления Ки-
таем населения целого государства (монголо-
китайская война 1756—57), джунгары (элеты), 
гонимые Китаем, оспенной эпидемией и голо-
дом, массами перекочевывали через границу в 
рус. подданство, пополняя осевшие ранее род-
ственные племена и заселяясь по Омск-Семи-
палатинской дороге. О. по происхождению тес-
но связаны с тюркскими народностями и мон-
голами. В результате царской колонизаторской 
политики, теснимые рус. заселыциками Сиб. и 
беспощадной эксплоатацией, О. наиб, компакт-
ной массой замкнулись в горах Алтая, где дли-
тельный период угнетались вдвойне, платя 
«ясак» (подать в натуре) рус. и китайскому пра-
вительствам, откуда получили название «двое-
данцы» и более распространенное «ясачные». 
Для этой части О. декретом сов. правительства 
1 июня 1922 образована Ойротская автономная 
область (см.). Ойротские народности, заселяю-
щие Алтай, позднее получили общее название 
алтайцы (см.). Алтайские О. делятся на племе-
на: 1) алтай-кижи—лв юж. части ио р. Катуни 
и ее прит. и р. Чарыш; 2) тубалары (черневые 
татары, 'название получили от черни-тайги)— 
между оз. Телецким (Алтын-Коль) и р. Кату-
нью; 3) теленпиты (телесы, чуйцы)—к югу от 
пз. Телецкого по pp. Чулышману, Башкаусу, 
Чуе и притокам; 4) кумандиицы—по р. Бие и 
ее прит. (оседло живущие); 5) шалганцы (или 
по-ойротски — чалканцы, чалкан-кижи) — по р. 
Лебеди (откуда получили название «лебедиш-
цы») в незначительном количестве; 6) телеу-
ты—в б. Кузнецком окр. по р. Б. и М. Бачатам, 
частью переселившиеся с 50-х гг. XIX в. на тер-
риторию Ойротии по pp. Майме, Семе и Чарге, 
а также живущие в б. Бийском окр. в низовьях 
р. Катупи (сс. Суртайское, Тарханское, Березов-
ка, Сростки) — обруселые; 7) шорцы — в Сев. 
Алтае по pp. Томи, Mpaiccv и Кондоме. Антро-
пологический тип алтайских О. неоднороден, 
более монголовидные — алтай-кижи, телангиты. 
Все племена говорят на тюркских наречиях. 
Среди О. было распростр. шаманство, с 1904 
некоторые группы О. приняли новое религиоз-
ное течение—бурхавиэм (ак-япг), проповеды-
навшийсп Чет-Чел'пл:пс>м, часть в XIX в. с по-
явлением православной алтайской духовной 
миссии была насильственно обращена в право-
славие. Как пережиток, у О. еще сохранилось 
деление на роды—сёоки. О. /вели полукочевой 
образ жизни, занимаясь скотоводством, охо-
той и отчасти земледелием; в данное время в 
связи с реконструкцией сел. хоз-ва и развити-
ем социалистического строительства О. перехо-
дят на оседлость. Число алтайских О. около 
55 тысяч человек (1926). и. Малков . 

Лвт.: Суханов, П. С. Паление рабства Сибири, „Сиб. Ог-
ни", 1920, 1—2; Гпр/Шенко, И. Ойротия, II.-Сиб., 1931; Мин-
ное, П. Г. Сибирские турки н их наречия, Томск, 1927. 

ОЙРОТ-ТУРА (в рус. переводе Ойротский го-
род)—б. село, позже (с 1928) г. Улала, переиме-
нованный постановлением Президиума ВЦИК 
в июне 1932. С 1922 адм. ц. Ойротской авт. об-
ласти. В 9 км от впадения р. Маймы в р. Ка-
тунь в 6 км от Чуйского тракта нового напра-
вления (правобережного). Село Улала, Томской 
губ., Бийского у., возникло'в связи с «деятель-
ностью» на Алтае духовной миссии, и в нем 
существовала женская община, имевшая здесь 
земельный фонд до 7.000 га. В годы сов. строи-
тельства Улала становится адм. ц. Ойротской 
автономной области (см.). Население О.-Т. (Ула-
лы) с 288 чел. в 1863 возросло к 1926 до 5.691 
чел., в момент преобразования Улалы в город 
до 6.000 чел., в 1932—до 15.000 чел., в т. ч. ой-
ротского (преим. пламени телеутов) до 20— 
25%. Рабочих (гл. обр. строителей) ок. 1.500. 

В О.-Т. имеется: 5 шк. I ступ., 1 шк.-семилет-
ка, оовпартшкола II ступ., педагогический тех-
никум, двухгодичные педагогические курсы, 
проф. школа, зоотехникум, худ. школа. Всего 
учащихся 2 тыс. чел., в т. ч. 50% алтайцев. 
Существует нац. театр, кино, краеведческий 
музей с картинной галлереей, типография, отд. 
ОГИЗ по изд. нац. литературы. Имеются гор. 
больница, амбулатория, аптека, областная боль-
ница на 100 коек. Строятся большие дома «Сиб. 
Пушнины», «Кедропрома», два жилищных ко-
оператива на 160 квартир и т. д. Пром. только 
кустарная: 2 кирпичных завода, кожевенный 
завод, пимокатная, деревообделочная, слесар-
ная, сапожная, портняжная (пошивочная), ша-
почная мастерские и др. Из торгующих орга-
низаций— кооперативные: Сибторг, инваридно-
го об'единения, Промсоюза >по заготовкам 
пушнины и м,ехкожсырья, отд. «Сиб. Пушни-
ны» и Охотсоюза. Кроме того, функциониру-
ют опытные шелковичная и зооветеринарная 
станции (в 5 км от города), пригородное мо-
лочно-животноводческо-ювощное хоз-во, опыт-
ный фруктовый сад и показательный огород. 
Издается 5 газ., в т. ч. 3 «а алтайском языке. 
Из О.-Т. начинается маршрут экскурсий на 
Алтай. (Путь в О.-Т. от ж.-д. магистрали: по 
Алтайской ж. д. до Бийска и далее автобусное 
сообщение на 90 километров. 

ОЙСКИЙ ХРЕБЕТ — является водоразделом 
pp. Б. Ои и Казыр-Сук в Зап. Саяне. Начинает-
ся с В. от хр. Ергак и на 3. продолжается хр. 
Борус. См. Западный Саян. 

ОКА, р.—лев. прит. р. Ангары (см.); берет 
начало с сев. склонов горы Мунку-Сардык в 
Вост. Саяне у границы с Монголией и течет в 
с.-з. направлении, затем до дер. Тагны в с.-в. 
направлении, а отсюда к С. до .впадения в 
Ангару у Братского Острога. Дл. 889 км. Судо-
ходпа, но в отношении судоходства обследо-
вана очень мало. Эксплоатируется на 36 км от 
устья, сплав на 617 км, от впадения р. Жер-
богоя. В верх, частл О. течет по таежным про-
странствам предгорий Саян, в ср. части она 
промыла себе долину в плоской холмистой воз-
вышенности с пологими склонами и широкими 
падями. Между сс. Тагнинским и Зимой прав, 
бер.—высокий и крутой, местами изрезан ни-
зинами. Здесь в обрывах многочисленные обна-
жения толстых пластов каменного угля, при-
надлежащих к Залари-Головинскому каменно-
угольному месторождению. Лев. бер. — залив-
ной, с луговыми пространствами шириной 10— 
20 км, и ограничен с 3. высотами, подобными 
высотам прав, берега. Здесь О. дробится на-
отдельные протоки, местами вновь сливающие-
ся в одно русло. В пиж. течении несколько вы-



ше с. Больше-Окинского О., пробиваясь через 
полосу траппов, образует два значит, порога 
(Больше-Окинский и Кадинский). Есть предпо-
ложение использовать О. для установки гид-
роэлектрической станции Ангарского строитель-
ства. Гл. прит. справа: Илей, Жербогой, Тагна 
и Абдей; и слева: Диби, Сенца, Шаргун, Зима 
(сплавная р., впад. в О. у Сиб. ж. д.), К'алмин-
ка, Ия и Када. У с. Шамановского и у Брат-
ской Кады по лев. бер. О. обнажаются слои 
красного и зеленого песчаника, плотные разно-
сти к-рого идут на мельничные жернова, ю. к. 

ОКАМЕНЕЛОСТИ или окаменелые остатки 
прежде живших и б. ч. вымерших живых ор-
ганизмов встречаются нередко в больш'их ко-
личествах в слоях осадочных горных пород. О. 
имеют большое знач. как с точки зрения по-
знания прежде живших организмов и истории 
их развития, так и в том отношении, что на их 
распределении в древних осадочных толщах 
пород основана геологическая хронология. В 
течение того или др. геологического периода 
на земле развивался определенный комплекс 
организмов, носивших многие черты, не повто-
рявшиеся в др. периоды. Напр., в каменноуголь-
ный период (см. Каменноугольная система) мас-
совое развитие во всех морских бассейнах 
получили брахиоподы (см.), особ, продуктиды, 
к-рые в таком изобилии и том же составе в 
др. эпохи не известны. Окаменелые остатки в 
слоях горных пород подобных групп организ-
мов. свойственных только данному периоду нли 
эпохе, называются руководящими окамеиело-
стями. Руководящие окаменелости как бы мар-
кируют в хронологическом отношении толщи 
горных пород, позволяя относить их к той или 
др. геологической эпохе. Окаменелые остатки 
мамонта в Сиб. служат, напр., руководящими 
для начала четвертичного периода (см. Четвер-
тичная система). 

О., характерные для палеозоя (см.), особ, 
обильны в Сиб. и лучше др. изучены по окраи-
нам Кузнецкого бассейна (см.). Напр., в районе 
Гурьевского завода известны богатые местона-
хождения археоциатид кембрия (см. Кембрий-
ская система), а также кораллов и брахиопод 
девона (см. Девонская система) и частью трило-
битов силура (см. Силурийская система). Де-
вонские О. очень разнообразны и обильны в 
Анжеро-Судженском районе (сс. Лебедянское и 
Яя-Петропавловское). В районе же дер. Ройки 
на р. Томи известно богатое местонахождение 
О. нижнего карбона. Окаменелые остатки (отпе-
чатки) древних растений в большом изобилии 
встречаются на каждой копи Кузбасса (верх, 
карбон или ниж. пермь), а также в Черембассе 
(юра). В Вост. Сиб. известны, кроме того, бога-
тые м-ния кембрийских трилобитов на р. Ан-
гаре (о-в Конный ниже с. Бейтонова), а также 
силурийских брахиопод и гастропод на р. Оке 
(Барлукская излучина). 

Л и т.: Обручев, П. А. Геологический обзор Сибири. М., 
Гос. изд.. 1927. М- К-

ОКИНО-КЛЮЧИ, с.—Кяхтинского айм. Б.-М. 
Респ., Вост.-Сиб. края; осн. в 1777; от ст. Верх-
неудинск Забайкальской ж. д. 187 км, от па-
роход. пристани (Усть-Кяхта) 92 км. Жит. 2.363 
человек (1926). 

ОКОНЕШНИКОВО—е., Калачинского района 
Зап.-Сиб. края, на оз. Оконешииковском, в 
48 км от район, ц.; от ст. Калачинской Омской 
ж. д. 48 км; осн. в 1813. Жит. 2.098 (1933). Ма-
шинно-тракт. ст., ШКМ, паровая мельница. 

ОКРУГА.—Впервые О., как адм. единица, по-
являются в Сиб. в 1779—4 округа Колыванской 

облести. Окружное деление с различными из-
менениями существовало до 1913, когда боль-
шинство из них было переобразовано в уезды 
(см. Административное деление). В 1925—1928, 
с переходом к экономическому районированию, 
О., как хоз.-адм. единица, в совершенно новых 
границах, вводятся в Уральской обл., Сиб. крае, 
ДВ крае и Казакстане. Из б. губ., подчиненных 
Сибревкому, были образованы (Постановление 
ВЦИК 25 мая 1925) О.: из Омской—Тарский в 
составе 10 районов, Омский—21 и Славгород-
сюий—13; из Н.-Николаевской—Барабинский — 
17, Н.-Сиб. — 20 и Каменский—13; из Алтай-
ской—Рубцовский—8, Барнаульский—16 и Бий-
ский—18; из Томской—Томский—24 и Кузнец-
кий—11; из Енисейской—Ачинский—13, Красно-
ярский— 12, Канский — 13, Минусинский — 8 и 
нац.—Хакасский—4; из Иркутской—Тулунов-
ский—9, Иркутский—12 и К'иренский—5 райо-
нов. Ойротская авт. обл. выделена 1 июля 1922 
в составе 10 аймаков. В 1929 Тарский и Тулу-
новский О. были ликвидированы: первый слит 
с Омским окр., второй — с Иркутским, за ис-
ключением Нижне-Удинского района, присо-
единенного к Канскому округу. 

На ооновании постановления ЦИК и СНК 
СССР от 25 июля 1930 о ликвидации О., Пре-
зидиум Сиб. Краевого Исп. К-тета к 10 августа 
1930 ликвидировал О., установив непосред-
ственную связь с район, ц. в числе 215 и двумя 
нац. авт. областями: Хакасией (5 районов) и 
Ойротией (10 аймаков). В 1932, в целях наиб, 
успешного освоения Севера и культ.-хоз. раз-
вития нац, сев. районов, образован Нарымский 
О. с адм. ц. в с. Колпашево в составе райо-
нов: Александровского, Каргасокского, Колпа-
шевского, Кривошеинского и Чаинского. В 1933 
организован Тарский округ. В Вост. Сибири 
с 1930—31 выделены нац. О. — Таймырский, 
Эвенкский и Витимо-Олекминский. На тер-
ритории ДВ края в 1932, с переходом к обл. 
делению, оставлены, как самостоятельные О., 
с непосредственным подчинением Краевому 
Исп. К-тету: Ниж.-Амурский, Охотский, Коряк-
ский и Чукотский (последний в 1931 выделен 
из состава Якутской республики). 

ОКРУЖНОЕ БЮРО СОВЕТОВ РАБОЧИХ, 
СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТА-
ТОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ—было организ. в 
Иркутске на I с'езде Советов Вост. Сиб. 20—26 
апреля 1917. Задачами О. Б., об'единявшего 
советы Иркутской и Енисейской губ., Забай-
кальской и Якутской обл. (территория б. ген.-
губ-ства и военного округа) являлись: «связь 
рев. демократии в округе и совместные об'-
единенные полит, выступления рабочих, солдат 
и крестьян (планомерная подготовка выборов в 
Учредительное собрание, дело издательское, 
агитационное, пропагандистское и пр.)». Такие 
скромные задачи, определенные постановлени-
ем с'езда и особ, состав избранных и делегиро-
ванных советами представителей (в громадном 
большинстве меньшевики и с.-р.) с самого на-
чала предопределили роль и знач. О. Б., пре-
вратившегося в подголосок к окр. комиссару 
Врем, правительства (Салтыкову, затем Кругли-
кову) и командующим войсками (ген. Фели-
иын, Краковецкий, ген. Самарин). Не являясь 
органом рев. власти и боясь ее, О. Б. поддер-
живало слабую связь с Советами округа (с рев. 
Красноярским Советом до августа не было ни-
какой связи), утверждало и согласовывало во-
просы. требовавшие соя. штампа, и только в 
редких случаях, по настоянию отдельных боль-
шевиков, позволяло себе противоречить общей 
соглашательской линии, к-рую вели окр. учреж-



дения (требование разгона Гос. думы, вооруже-
ние рабочих). Это не мешало руководящему 
большинству О. Б. послать в Красноярск ка-
рательную экспедицию, санкционировать разо-
ружение рев. настроенных воинских частей в 
Иркутске, а после I общесиб. с'езда советов 
всячески мешать работе Центросибири (см.). 
Начиная со II с'езда советов Вост. Сиб. (ок-
тябрь 1917), состав О. Б. пополняется новыми 
делегатами местных советов и направление его 
роботы становится более революционным. Пос-
ле перехода власти в руки советов и декабрь-
ского юнкерского восстания в Иркутске, с на-
чалом оживления работ Центросибири, О. Б. 
теряет свое знач. и ликвидируется в январе 1918. 
Количество членов О. Б. не превышало 30—35 
чел.,' из к-рых фактически работали 12—15. Со-
став его постоянно менялся. Наиб, продолжи-
тельное время работали в О. Б. меньшевики— 
Черкунов (председатель), Гелумбовский (теперь 
член ВКП(б)), Герасимов, Гноев, Золотухин, 
Протопопов (интернационалист), с.-р. — Крако-
вецкий, Молотковский, Поршнев, Яковлев, боль-
шевики—Ансон, Лебедев, Рыдзинский, а перед 
переходом власти к советам в О. Б. стали при-
нимать активное участие Соболевский, Посты-
шев, Трилиссер, Янсон и др. Из изд. работы 
О. Б. можно отметить только выпуск ярко со-
глашательской газ. «Единение». А. А. 

Л и т.: Ансон, А. Октябрь в Вост. Сибипи, „Сиб. Огни", 
19:24, 4; Первый С'езд Советов Рабочих, Солдатских и Кресть-
янских Депутатов Восточной Сибири, Иркутск, 1917; П1\!мяц-
Kiiii, В. Сибирь на путях к Октябрю, М., 1927: Знаменская, 
Р. А. Иркутск в борьбе за власть Советов, Иркутск, 1929. 

ОКСЕНОВ, Александр Васильевич (р. в 1860)— 
историк, уроженец Томской губернии. Окончил 
Пб. Ун-т, работал в библиотеке Томского Ун-та, 
затем преподавателем ср. школы. Гл. работы 
по истории Сиб.: Снош'ения Новгорода Вели-
кого с Югорской землей, «Литер. Сборник» 
(прил. к «Восточному Обозрению»), 1885; Слухи 
и вести о Сиб. до Ермака, «Сиб. Сборник», 1887, 
IV; Торговые сношения русских с обитателя-
ми Сев.-Зап. Азии до эпохи Ермака, «Томские 
Губ. Ведомости», 1888, № № 10 и 11; Сиб. цар-
ство до эпохи Ермака, там же, № № 14—16, 18; 
Сиб. до эпохи Ермака по сведениям зап.-европ. 
писателей и путешественников, там же, 1889, 
№ № 2—6, 8—13; Полит, отношения Москов-
ского государства к Югорской земле, «Журн. 
Министерства Народного Просвещения», 1891, 
2. Эти работы дцют новые фактические дан-
ные по истории захвата Сиб. русскими, но не 
содержат необходимого соц.-полит. освещения 
событий. О. работал, кроме того, над Сиб. ле-
тописанием, к-рому посвящены его статьи в 
«Вост. Обозрении», 1883 (№№ 38, 40, 44 и 51), 
и в «Литер. Сборнике» за 1885. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СИБИРИ. 
Процесс перехода власти к Советам в 1917 на 
территории Сиб. затянулся в силу ряда мест-
ных, специфических условий. Схематически их 
можно свести к следующим: слабая прослойка 
пролетариата среди стихии мелкого индиви-
дуального хоз-ва, малочисленность партийных 
большевистских организаций некоторых сиб. 
городов и недостаточная степень их влияния, 
недостаточный рост классовой сознательности 
основных масс рабочих, отлив в центр б. по-
лит. ссыльных с.-д. большевиков, игравших 
видную роль в дни Февральской революции. 

Февральская рев. не вызвала в городах Сиб. 
таких событий, к-рые можно было бы отме-
тить. Губернаторы и высшие чиновники дела-
ли попытки скрыть получаемые из Петрогра-
да телеграммы. О рев. узнавали ссыльные, ус-
траивали свои совещания; когда же собирались 

городские думы, то на их заседаниях часто 
инициатива принадлежала уже не гласным, а 
бывшей в зале «посторонней публике». На 
этих собраниях и выбирались «Комитеты об-
щественной безопасности» (в некоторых ме-
стах они именовались «Комитетами охраны по-
рядка и общественной безопасности», «Коми-
тетами общественных организаций», в Омске— 
«Коалиционным комитетом» и т. д.). К этим 
к-гетам и комиссарам Врем, правительства 
непеходит власть на местах. В к-тетах были 
представлены как представители цензовых 
слоев, так и более левые группировки. Преоб-
ладающее влияние в партийном отношении в 
этих к-тетах имели с.-р. Во многих к-тетах 
были и большевики. 

Одновременно с «Комитетами общественной 
безопасности», а чаще—спустя несколько дней 
организуются Советы рабочих и солдатских 
депутатов. Организация Советов во всех боль-
ших городах Сиб. и ДВ закончилась 16—20 
марта, за исключением Якутска, где Совет ор-
ганизован только в апреле. Советы были ор-
ганизованы не только в городах, но и в рабо-
чих поселках (17 марта были выбраны Советы 
и Анжерке, Судженке, в Бодайбо, 19 марта в 
Черемхово). Влияние большевиков в Советах 
вначале было слабым, численно небольшой 
была и большевистская фракция в Советах. 
Особняком стоял лишь Красноярск; там еще в 
первые дни Февральской рев. (2 марта), когда 
о падении самодержавия ходили только слу-
хи, группа ссыльных напечатала листовку о 
свержении самодержавия. В этот же день иа 
митинге в ж.-д. мастерских были проведены 
выборы делегатов в Совет, а в ночь на 3 мар-
та т. Б. Шумяцким в казармах были проведе-
ны выборы делегатов от солдат. Краснояр-
ский Совет оказался с первых же дней своего 
существования под сильным влиянием боль-
шевиков. В возникшем вскоре конфликте с 
«Исполбюро» (коалиционный орган из пред-
ставителей К-тета общественной безопасности, 
Совета и Городской думы) по вопросу об 
аресте губернатора и высших полицейских и 
жандармских чинов победителем вышел Со-
вет. Губернатор—известный реакционер и по-
громщик Гололобов—и жандармские чины были 
арестованы. Эта победа имела большое значе-
ние. «С этого вечера (5 марта 1917)—по словам 
Б. Шумяцкого—началась в Красноярске, а тем 
самым и в Сибири, борьба за Советы, как 
органы власти». Действительно, К-тет обще-
ственной безопасности, дотянув до апреля, рас-
пался; фактически единственным органом вла-
сти в Красноярске и у. городах Енисейской 
губ. был Совет. Так, Канский Совет с первых 
дней Февральской реп. ликвидировал отд. Си-
бирского банка и Союз кредитных кооперати-
вов и организовал вместе с казначейством еди-
ное финансовое учреждение. Канский же Со-
вет отказался проводить организацию земских 
учреждений, приняв на себя функции земства, 
и настаивал на создании продовольственной 
организации, с включением кооперативного ап-. 
парата. В апреле у. с'езд крестьянских депу-
татов постановил конфисковать все церковные 
и частновладельческие земли и об'явить недей-
ствительными все сделки на землю. 

В параллель Красноярску4 с его уездами 
можно поставить Якутск первых месяцев рево-
люции. Особенностью Якутска накануне Фев-
ральской рев. была многочисленная колония 
политических ссыльных. Политическая ссылка 
в огромном большинстве сосредотачивалась в 
самом Якутске (здесь ссыльных насчитывалось 



ок, 400 чел.) и близлежащих к нему селени-
ях—Мархе, Лмге, Владимирском, Павловском. 
Это обстоятельство в немалой степени облег-
чало первые шаги Февральской революции. 
Под влиянием ссыльных, февральский перево-
рот носил очень активный характер и в ру-
ководящих организациях почти целиком очу-
тились ссыльные большевики (Е. Ярославский, 
С. Орджоникидзе, Г. Петровский и др.). Даже 
комиссаром Якутской обл. Временное прави-
тельство вынуждено было утвердить члена IV 
Гос. Думы большевика Г. И. Петровского (см.). 
Право-буржуазные группировки (к.-д. партия, 
союз федералистов) почти не пользовались 
влиянием. Даже с.-р. не имели никакой опо-
ры в Совете и создали свой «Якутский Совет 
военных и крестьянских депутатов». Были со-
зданы проф. союзы. Особ, влияние большевики 
имели среди союзов с.-х. рабочих, грузчиков, 
чернорабочих-якутов, а с.-р. руководили со-
юзами учителей, учащихся и в противовес бат-
рацкому союзу организовали «Союз сельских 
хозяев». Такое преобладание влияния больше-
виков существовало до мая. С открытием на-
вигации по р. Лене политическая ссылка стала 
«брести врозь». Уехал Г. И. Петровский, вме-
сто него комиссаром был назначен правый с.-р. 
В. Соловьев. С середины лета в Якутске начи-
нает усиливаться влияние право-эс-эровских 
элементов, вместе с тем начинается сращивание 
право-эс-эровских групп с националистическими 
организациями, выражавшими интересы местно-
го тойонства. После июльских событий в Пет-
рограде «Якутский Совет военных и крестьян-
ских депутатов», к-рым руководил с.-р. офицер 
Кустовинов, добился отзыва солдатских депута-
тов из Совета. С этого времени события в Якут-
ске начинают принимать определенно контр-
революционный характер. 
• Наряду с Советами рабочих и солдатских де-
путатов в городах создаются, по инициативе, гл. 
обр., с.-р., Советы крестьянских депутатов. 7— 
12 апреля происходил в Омске с'езд Советов 
крестьянских депутатов Зап. Сибири. 19—22 
апреля Совет крестьянских депутатов органи-
зован в Красноярске. 26—29 апреля в Иркут-
ске состоялся первый губ. крестьянский с'езд, 
прошедший под преобладающим влиянием пар-
тии с.-революционеров. На этом с'езде был вы-
бран Совет крестьянских депутатов и основан 
Крестьянский Союз. Сравнительно поздно воз-
никает крестьянский Совет в Ново-Николаевске 
(25'июня). На происходящем 20—26 апреля с'ез-
де Советов Вост. Сибири было представитель-
ство и крестьянских депутатов. 3—6 июня в 
Никольске-Уссурийском происходит Примор-
ский обл. с'езд Советов крестьянских депутатов. 
Находясь под влиянием с.-р., все эти с'езды 
выносили очень умеренные решения. Так, Ни-
кольско-Уссурийский с'езд по земельному во-
просу постановил, что «окончательное реше-
ние земельного вопроса должно вынести Учре-
дительное Собрание. До Учредительного Со-
брания какие бы то ни было захваты земель 

•не допускаются». 
В первые месяцы Февральской рев. созыва-

ются и областные с'езды (Омск, Иркутск, Хаба-
ровск) и создаются областные об'единсния Со-
ветов. 

Февральская рев. вызвала к жизни и нацио-
нальные движения. Многочисленные сиб. народ-
ности (за исключением северных) собирают 
свои с'езды, где выдвигают требования культур-
ного строительства, национальной автономии. 
Эти движения шли под руководством нацио-

налистически настроенной интеллигенции, к-рая 
в своих политических установках не шла левее 
правых с.-р. и находилась под их влиянием. 
Правда, в это же время отдельные представи-
тели из этих народностей входили в больше-
вистские организации в разных городах Сиби-
ри, но число их было невелико. Из националь-
ностей, среди к-рых началась активная работа, 
надо отметить в Зап. Сиб. татар, казаков (кир-
гиз), ойрот, хакасов, а в Вост. Сиб. бурят и яку-
тов. 14—19 июля в г. Бийске происходил с'езд 
делегатов туземных волостей Бийского, Куз-
нецкого и частью Ачинского уездов. С'езд был 
посвящен вопросам быта туземцев и организа-
ции национального самоуправления. На этом 
с'езде была выбрана «Алтайская горная дума» 
(см.), к-рая позднее сыграла крупную роль, как 
орган контр-революции. 3—8 августа в Оренбур-
ге собрался национальный с'езд казаков (кир-
гиз), второй казакский с'езд происходил в Кок-
четаве 28 сентября. В Омске был организован 
Областной киргизский комитет. 10 августа в 
Кузнецке созывался с'езд туземных народно-
стей, а в Минусинске крестьянский с'езд выде-
лил хакаские волости в самостоятельную адм. 
единицу; 17 октября в Томске созван был с'езд 
мусульман всей Сиб. (в основном татары и каза-
ки). С'езд высказался за поддержку созываемо-
го в Томске «Обл. Сиб. с'езда» и за необходи-
мость автономного устройства Сиб., за культур-
но-национальную автономию мусульман Сиби-
ри. Особенную интенсивность в отношении са-
моорганизации проявили буряты. Уже 20 — 25 
апреля в Иркутске был созван губ. бурятский 
с'езд, прошедший под преобладающим влияни-
ем право-социалистических и националистиче-
ских групп. С'езд постановил организовать при 
Иркутском Исполкоме бурятский отдел, на ме-
стах уездные (аймачные) К-теты общественной 
безопасности применительно к территории б. 
степных дум и волостные (хошунные) к-тетьи 
в границах, определяемых самим населением. 
На этом бурятском с'езде были представители 
хакасов. В Чите, в марте 1917, был созван ряд 
совещаний бурят-монг. общественных деятелей 
по вопросу о нац. автономии, а также ряд мест-
ных с'ездов. 6 — 8 мая состоялся общебурят-
ский с'езд, на к-ром был заслушан доклад с.-р. 
Богданова «Проект бурятской нац. автономии». 
В течение лета и осени 1917 было созвано еще 
несколько бурят, с'ездов, обсуждавших гл. обр. 
вопросы введения земских учреждений и о 
выходе бурят из казачества. Созванный в Верх-
неудинске 18 октября общебурятский с'езд по-, 
ставил вопрос об об'единении Иркутского и 
Забайкальского национальных комитетов. 

В Зап. Сиб. и Забайкалье, где находились ос-
новные массивы сиб. казачества, казачьи с'езды 
и об'единения играли довольно видную роль. 
Знач. этих с'ездов и об'единений усиливалось 
еще тем обстоятельством, что различного рода 
реакционные группы пытались использовать ка-
зачество в своих интересах. Казачьи верхи, ру-
ководимые контр-революционным генералитетом 
и офицерством, встают в активную оппозицию 
к Советам, по мере их полевения. Казачьи круги 
в Омске требуют сохранения казачьего сосло-
вия. То же требует и казачий с'езд в Благове-
щенске. Забайкальский казачий с'езд 18 августа 
принял резолюцию генерала Шильникова «со-
хранить свое историческое почетное звание ка-
зака». Часть рев. настроенного казачества, отра-
жающая интересы бедняцко-середняцких слоев, 
работала в Советах и в специальных казачьих 
секциях Советов (например, в городе Омске). 



Организационный период у сиб. областников 
проходит позднее. Весною и летом 1917 само-
стоятельного голоса областников почти не было 
слышно. Только с августовской конференции (в 
Томске) и с октябрьского «областного сиб. 
с'езда» (там же) можно говорить о некотором 
оживлении среди областников (см. Областни-
чество). 

Первое место среди сиб. городов по силе ра-
бочих масс и влиянию большевистских органи-
заций пред'октябрьского периода принадлежит 
Красноярску. Красноярск имел выгодные отли-
чительные особенности. В его гл. железнодо-
рожных мастерских находилось значит, и спло-
ченное ядро рабочих. К началу 1917 оно состо-
яло из 4 с половиной тысяч. В февральско-ок-
тябрьские дни мастерские явились основным 
опорным бастионом для Совета и большевиков. 
Благоприятная почва для этого непосредствен-
но создавалась уже в годы войны—накануне 
февраля 1917 года. Складывались тяжелые эко-
номические условия. Лихорадочная работа на 
оборону вызывала помимо усиления дневного 
труда еще и «вечеровки». Низкие расценки бо-
лезненно били по жизненному уровню рабочих. 
С каждым днем нарастало недовольство. Возни-
кало резко-отрицательное отношение к затянув-
шейся войне. Ширились разговоры о том, что 
война должна кончиться революцией. Встрях-
нулись кружки. И в конце 1916 —начале 1917 
стала ясной вся неизбежность развязки. Началь-
ник Енисейского жандармского упр. полковник 
Байков в политическом обзоре за октябрь 1915 
доносил в департамент полиции: «...среди рабо-
чих господствуют всецело идеи «пораженцев», 
обращение Плеханова встречено с насмешкой и 
сожалением о «заграничниках», далеко якобы 
ушедших от русской действительности и, наобо-
рот, резолюция заграничных групп Р.С.-Д.Р.П., 
появившаяся в текущем месяце в городах, во-
плотила истинные чувствования местных рабо-
чих». Большое знач. для подготовки краснояр-
ских пролетариев к 1917 имели рев. традиции и 
уроки прошлого. Среди них особенно давали 
себя знать воспоминания о 1905 годе. Красно-
ярск стал «Сибирским Кронштадтом» потому, 
что имел крупную и сравнительно многочислен-
ную базу—рабочих гл. ж.-д. мастерских с хоро-
шей рев. выучкой. Он располагал и вторым 
важнейшим преимуществом—богатыми кадрами 
крупных руководителей. Их умелое руковод-
ство, опирающееся на сплоченное пролетарское 
ядро, подняло город на высоту Красного Крон-
штадта Сибири. Красноярская партийная орга-
низация первая оформилась как большевист-
ская организация. Уже на первом общепартий-
ном собрании 9 марта в организации выявилось 
3 течения: оборонческое (меньшевики), цент-
ристское (болыпевики-примиренцы), исходив-
шие из лозунга поддержки Временного прави-
тельства «постольку—поскольку», и третье те-
чение большевиков-правдистов (А. Рогов, 
Б. Шумяцкий, Е. Дымов, Н. Белопольский, 
В. Яковлев, Джоров, Ф. Врублевский). Послед-
нее подлинно большевистское течение исходи-
ло из тех положений, что партия должна стре-
миться к «переходу власти в руки Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
к-рым надлежит стать на путь решительной со-
циально-рев. борьбы, т.-е. конфискации капита-
ла». Это течение не могло получить сразу пре-
обладающего влияния. Даже лозунги правди-
стов на демонстрации 10 марта—«долой импе-
риалистическую войну», «да здравствует граж-
данская война»—не разрешили выставить. Но 

на раскол правдисты сразу не пошли, учиты-
вая,—как пишет Б. Шумяцкий,—что «угар пер-
вых дней всенародной революции еще не про-
шел». Я. М. Свердлов, проездом из ссылки, 
провел ряд совещаний с красноярскими прав-
дистами и вместе с ними установил организа-
ционно-тактический план работ по об'единению 
большевиков как в Красноярске, так и по всей 
Сибири. В конце апреля правдисты устроили 
совещание, на к-ром были представители Ени-
сейска, Ачинска и Канска. На этом совещании 
было выбрано районное бюро, к-рое Ц. К. 
большевиков утвердило, как Средне-Сибирское 
Бюро ЦК (см.). С 2 апреля правдисты начина-
ют издавать свою газ. «Сибирскую Правду»; 
органом же об'единенцев была газ. «Краснояр-
ский Рабочий». 

12 июня произошел раскол Красноярской об -
единенной организации и выход из нее боль-
шевиков-правдистов. В момент раскола прав-
дисты насчитывали в своих рядах 87 чел., а че-
рез месяц их организация уже выросла до 300 
человек. Еще оставаясь в составе об'единенной 
организации, правдисты развернули критику 
об' единенцсв. На Общесибирской конференции 
соц.-демократических организаций (5 мая), в 
угоду меньшевикам-оборонцам центристы не да-
ли решающего голоса представителю Средне-
Сиб. бюро ЦК большевиков т. Белопольскому, 
тем самым не признав большевистской органи-
зации; это вызвало уход правдистов с конфе-
ренции. После июльских дней в Красноярской 
организации произошел резкий перелом. Крас-
ноярская организация (об'единенная) един-
ственная в Сибири по-большевистски оценила 
июльское выступление, осудив расстрел рабо-
чих и солдат правительственными войсками. Те-
перь у ряда центристов не могло быть никакого 
разногласия с большевиками-правдистами. Вско-
ре же произошло слияние красноярской органи-
зации Р.С.-Д.Р.П. (об'единенной) с большевика-
ми-правдистами. Необходимо отметить, что на 
этой же почве (оценки июльских дней) про-
изошел раскол в эс-эровской организации Крас-
ноярска. Выделилась группа с.-р. интернацио-
налистов, в их числе Мазурин, Ада Лебедева,. 
С. Лазо, затем работавшие вместе с большеви-
ками. Только теперь большевистская организа-
ция Красноярска могла дать реальную помощь 
др. городам, в частности Иркутску, где больше-
вики были еще в об'единенческих пеленках. 

За Красноярской наиб, сильная большевист-
ская организация была Томская. В Томске ра-
ботала крепкая влиятельная группа большеви-
ков из б. нарымских политических ссыльных. 
Военно-социалистический союз (см.) во время 
империалистической войны развил громадную 
деятельность. Прокламации союза с лозунгами: 
«война войне», «долой войну», «да здравствует 
мир», «долой царское правительство» были рас-
простр. накануне рев. в январе и феврале сре-
ди рабочих и солдат в'Томске, Ново-Николаев-
ске, Омске, Красноярске, Иркутске и др. горо-
дах Сибири. После февральских дней Томский 
Совет солдатских депутатов находился под 
влиянием большевиков. В Томске не было еди-
ного Совета, Совет рабочих депутатов был в 
руках меньшевиков, с.-р. господствовали в Со-
вете крестьянских депутатов, так продолжа-
лось почти до Октябрьского переворота. Сла-
бостью и ошибкой томской большевистской ор-
ганизации были стремление сохранить един-
ство с меньшевиками и то, что она вместо борь-
бы за влияние в Советах делала ставку на 
земские и городские организации. 



В др. городах Сиб. большевистские органи-
зации и их политическое влияние в течение все-
го лета были сравнительно слабыми. Общей бо-
лезнью всех партийных организаций сиб. горо-
дов, кроме Красноярска, было «об'единенче-
ство». В Омске господствующее положение 
занимали меньшевики всех оттенков—от интер-
националистов до плехановской группы «Един-
ство». В Ново-Николаевске об'единенческая ор-
ганизация была по настроению левее омской. 
Влияние большевиков в проф. союзах было 
весьма значительно. Самым большим союзом в 
Ново-Николаевске—союзом грузчиков—руково-
дили большевики (Д. и С. Шварцы). 

В Иркутске в первые недели после Февраль-
ской рев. руководящее положение большевиков 
было весьма заметным: на с.-д. собрании 23 
марта, где обсуждался вопрос о войне, в осно-
ву резолюции был принят проект, предложен-
ный большевиками. Но в первой половине ап-
реля, под влиянием наплыва ссыльных меньше-
виков, с.-д. организация резко поправела. Рас-
кол об'единенной организации в Иркутске про-
изошел только 21 октября. В Барнауле общая 
об'едииенная организация раскололась в мае. 
В течение лета там вместо одной существовало 
две об'единенных организации: оборонческая и 
более левая—интернационалистская. Еще слабее 
большевистские организации были по ту сторо-
ну Байкала. К середине лета большевистские 
организации Владивостока и Хабаровска толь-
ко что начинали складываться. Благовещенская 
организация (об'единенная), хотя и имела в 
своем составе большевиков и вела курс на уси-
ление роли Совета, но делала это весьма робко, 
скатываясь к сотрудничеству с буржуазией в 
разного рода демократических организациях 
(думе, земстве). Читинская об'единенная с.-д. ор-
ганизация, имевшая в своем составе ряд боль-
шевиков, с самого начала стала на оборонче-
скую позицию. В газ. «Забайкальский Рабочий» 
печатались статьи за поддержку Временного 
правительства, за «Заем свободы» и т. д. 

После июльских дней, в особ, после корни-
ловского восстания, положение в сиб. городах 
начинает меняться. Массы поняли всю фальшь 
соглашательской политики. Начинается давле-
ние низов на местные организации, как совет-
ские, так и партийные. Вожаками и организато-
рами этого давления являются местные боль-
шевики. Несмотря на всякие противодействия 
соглашателей и контр-революционной военщи-
ны, идет вооружение рабочих. Осенью проис-
ходит окончательный раскол об'единенных с.-д. 
организаций. Еще во время VI с'езда партии ЦК 
предложил Сред.-Сиб. бюро Ц.К. Р.С.-Д.Р.П.(б). 
принять срочные меры к отрыву большеви-
ков, входящих в об'единение с.-д. организации 
Омска, Барнаула, Ново-Николаевска и Томска, 
и к образованию ими в названных городах са-
мостоятельных большевистских организаций. 
На Красноярской обл. конференции правдистов, 
где были делегации от Барнаула, Томска, Суд-
женки, Анжерки, была проделана большая ин-
структивная работа и вынесено решение заве-
рить VI с'езд партии в том, что большевики 
этих городов берут на себя задачу очистить 
свои организации от оборонцев и организаци-
онно связаться с Ц.К. Р.С.-Д.Р.П.(б). Раскол про-
изошел по следующим организациям: 23 — 28 
сентября раскололась томская организация. 
С.-д. организация, по выходе меньшевиков, обо-
ронцев и интернационалистов, стала больше-
вистской. Это же почти одновременно происхо-
дит и в Ново-Николаевске.: большинством 85, 

против 23, организация встала на платформу 
большевиков. 21 октября происходит оконча-
тельный раскол Иркутской с.-д. организации. 
Размежеванию организации на ДВ большой 
толчок дала Никольско-Уссурийская I краевая 
конференция с.-д., состоявшаяся 18 сентября. 
Убедившись в том, что большевики не пойдут 
ни на какие отступления от своих принципов, 
меньшевики покинули конференцию. Делегаты 
большевики продолжали работу конференции. 
Это послужило сигналом к расколу об'единен-
ных с.-д. организаций во всех тех городах, от 
к-рых были делегаты на конференцию. 

Собственно Октябрьский переворот, т.-е. пе-
реход всей полноты власти в руки Совета, лег-
че всего произошел в тех городах, где Советы 
шли под большевистским руководством и име-
ли большинство из большевиков, где с др. сто-
роны проделана была большая работа, по 
укреплению организации и авторитета Совета, 
как органа власти. Здесь только ждали сигнала 
из центра. Таким сигналом было ноябрьское 
выступление в Петрограде. 10 ноября состоя-
лось постановление Ачинского Совета о пере-
даче Совету всей полноты власти в уезде. 
11 ноября Красноярский Совет об'явил о пере-
ходе власти к Совету в Енисейской губернии. 
В городах Енисейской губ. переворот совер-
шался легко и незаметно. 

В др. городах, где Советы были в руках со-
глашательских партий, в течение ноября и от-
части декабря происходит знаменательный про-
цесс нажима низов на руководящие организа-
ций с требованием сов. власти, нажима, к-рый 
в большинстве кончался перевыборами Сове-
тов, когда большинство в Советах получали 
большевики и левые с.-революционеры. Вот не-
сколько таких фактов. Об'единенное собрание 
всех проф. союзов г. Читы приветствовало ре-
шение II Всероссийского с'езда Советов о пе-
редаче власти Советам (7 декабря). Во Влади-
востоке гарнизон Второй Речки вынес резолю-
цию о немедленном переизбрании состава Вла-
дивостокского Совета, как не отвечающего ин-
тересам трудящихся и идущего против рев. де-
мократии (2 ноября). Митинг на ст. Хилок, 
Забайкальской ж. д., вынес резолюцию о пере-
даче всей власти Советам (12 ноября). В Благо-
вещенске гарнизонное собрание высказалось за 
немедленный переход власти в руки Советов, 
за декреты о мире, земле и контроле над про-
изводством (22 ноября). В Хабаровске на эк-
стренном заседании гарнизона было вынесено 
требование о немедленной передаче власти Со-
ветам и упразднении комиссаров Временного 
правительства на ДВ (2 декабря). Общее собра-
ние рабочих и служащих Амурской флотилии 
постановило оказывать полную поддержку и 
доверие Совету Народных Комиссаров и потре-
бовало передать власть на местах Советам, 
удалить комиссаров, Временного правительства 
и созвать в срок Учредительное Собрание (2 
декабря). Во Владивостоке гарнизон провел во-
оруженную демонстрацию с требованием пере-
дачи всей власти Советам (7 декабря); в этот 
же день вооруженная демонстрация с лозун-
гом—«Вся власть Советам» состоялась в Хаба-
ровске. Т. о. в тех городах, где, в противопо-
ложность Красноярску, Советы держались 
соглашательской политики, потребовалось про-
вести большую кампанию и добиться перевы-
боров местных Советов. Только после этого в 
ряде сиб. городов с конца ноября устанавли-
вается Сов. власть. В Омске после 7 ноября 
возникло довольно своеобразное положение. 



Еще 10 ноября об'единенный партийный к-тет 
заявил о своем признании власти Советов. Но 
в Совете большинство принадлежало не боль-
шевикам и в нем по отношению к перевороту 
7 ноября возникло колебание. В одной из сво-
их резолюций Омский Совет указал, что Ок-
тябрьский переворот привел «к изоляции вос-
ставших рабочих и идущих за ними солдат». 
В данных условиях Омский Совет нормальной 
властью считает «власть рабочей и'крестьян-
ской демократии, ответственной перед орга-
нами рев. демократии — Советами». В начале 
ноября положение в Омске осложнилось угро-
зой юнкерского восстания. 2-я школа прапор-
щиков, где была предварительно подготовлена 
почва кадетами (Жардецкий) и с.-р. (Куликов), 
арестовала командующего округом прапорщи-
ка Половникова — ставленника Совета. Арест 
Половникова был предлогом к тому, чтобы 
поднять школу против Совета. Восстание шко-
лы находилось в прямой связи с Октябрьским 
выступлением в Петрограде. Хотя силы и во-
оружение юнкеров были значительны, но в их 
среде начались колебания, с др. стороны ряд 
городов Зап. Сиб. обещал Омску вооружен-
ную помощь. Юнкера, окруженные со всех 
сторон сов. войсками и Красной гвардией, не-
смотря на агитацию внутри школы одного из 
руководителей восстания капитана Селецкого 
(впоследствии расстрелян партизанами), реши-
ли сложить оружие. Мятеж был ликвидирован, 
вдохновитель его Жардецкий скрылся в ка-
зачьих станицах. Положение колебания в Ом-
ском Совете продолжалось вплоть до перевы-
боров в конце ноября, когда большинство по-
лучили большевики. 

В Томске, в момент переворота, особ, сильно 
•сказались последствия соглашательской ли-
нии организации. Начиная с августа, Томск 
становится центром буржуазного областниче-
ского движения. На чрезвычайном с'езде обла-
стников в середине декабря была выдвинута 
идея созыва Сибирского Учредительного Со-
брания и постановлено создать «общественную 
социалистическую власть от народных социа-
листов до большевиков включительно, в лице 
•Сибирской Областной думы». В то время, как 
Томск был знаменем реакционных сил, к Ом-
ску тянутся организации, стоящие на платфор-
ме сов. власти. Незадолго до переворота в 
Томске большевистский к-тет созвал совеща-
ние социалистических партий, советов, проф. 
союзов и др. На этом совещании был создан 
коалиционный ревком, решено упразднить ко-
миссаров Временного правительства, но вы-
борные учреждения (город, думу, земство) не 
распускать, 22 декабря Томский Городской 
•Совет об'явил о переходе к нему всей власти, 
а в двадцатых числах декабря Губисполком 
постановил взять власть в Томской губ. в це-
лом. Из др. городов Зап. Сиб. надо отметить 
даты захвата власти Советами—в Барнауле 
(19 декабря), Ново-Николаевске (23 декабря), 
Анжерских копях (28 января). 

На ДВ захвату власти Советами в большин-
стве городов предшествовали перевыборы Со-
ветов. Эти перевыборы давали большевикам 
решающее место. Во Владивостоке под нажи-
мом масс рабочих и гарнизона 18 ноября пе-
реизбирается исполком. В новый исполком из-
бираются в преобладающем числе большевики. 
Председателем Совета становится руководи-
тель Владивостокской партийной организации 
Иейбут (см.). После вооруженной демонстрации 
12 декабря Владивостокский Совет берет в 
свои руки всю полноту власти. В Хабаровске, 

после вооруженной демонстрации, был переиз-
бран Совет. Новый состав Исполкома об'явил 
себя единственной властью в области (19 де-
кабря). Перевыборы Советов в Бодайбо про-
шли в первую половину декабря. Большинство 
получили большевики. Зимой в Бодайбо был 
организован Союз фронтовиков, в него вошли 
бежавшие из Иркутска, после декабрьских со-
бытий, офицеры и часть солдат. Опираясь на 
него, местные с.-р. готовили было в Бодайбо 
переворот, но заговор этот был раскрыт. В Бла-
говещенске перевыборы Совета происходят 
18 января. Исполнительный к-тет нового Сове-
та избирается из 16 большевиков, 6 меньшеви-
ков и 6 с.-р. Председателем Совета был избран 
большевик Мухин. На втором заседании Сове-
та (1 февраля) Совет об'являет себя высшим 
органом власти в Амурской области. На са-
мом вост. пункте Сов. респ., в Петропавловске-
па-Камчатке, советская власть была об'явлена 
22 января 1918. 

В Иркутске события развиваются сначала по 
тому же пути, что и в др. городах. Основные 
этапы этого пути следующие: раскол органи-
зации, рост влияния большевизма в массах, 
требование перевыборов и, наконец, сами пе-
ревыборы Советов. Создание в Иркутске после 
общесиб. партийного совещания и I с'езда Со-
ветов (29 октября—6 ноября). Общесиб. бюро 
партии и Исполнительного к-тета Советов в 
Сиб. (см. Центросибирь) приводит к конфлик-
ту между большевистской Центросибирью и 
соглашательскими Окружным Бюро (см.), из-
бранным на втором Вост.-Сиб. с'езде Советов 
в октябре, и Иркутским Советом. Соглашатель-
ские партии, имея опытных руководителей и 
опираясь на реальную силу (офицерство, юнке-
ров, казачество), с ожесточением сопротивля-
ются. Перевыборы Советов проходят в раска-
ленной атмосфере. Большой иркутский гарни-
зон вследствие соглашательской позиции Сове-
тов был деморализован. Нужна была огромная 
работа, чтобы поднять сознание солдатской 
массы и освободить ее от влияния анархист-' 
вующих элементов. Огромную помощь иркут-
ским большевикам оказывают большевики 
Красноярска. Формально сов. власть в Иркут-
ске была об'явлена 19 ноября. В связи с по-
сылкой в учреждения комиссаров Совета и 
требованием юнкерам разоружиться, под ру-
ководством с.-р. и меньшевиков восстали воен-
ное училище и две школы прапорщиков. Мя-
тежники тотчас же заняли часть города между 
улицей Красной Звезды и Набережной Ангары. 
Красными частями руководили тт. Б. Шумяц-
кий, Я. Янсон и Дмитриевский. У них было 
одно преимущество—наличие артиллерии. Боль-
шевистская артиллерия начинает громить квар-
талы города, занятые юнкерами. Юнкерское 
наступление на красных развивается по двум 
операционным линиям—по Большой улице, для 
соединения с казаками, к-рые располагались на 
горе в районе своих казарм, и по направлению 
к понтонному мосту, соединяющему город с 
вокзалом. И та, и др. попытки были безуспеш-
ны. Юнкера за 8 дней ожесточенных боев ни-
сколько не продвинулись. Героические страницы 
в историю борьбы за сов. власть вписала груп-
па активных иркутских большевиков (П. По-
стышев, М. Трилиссер, С. Лебедев, Я. Шумяц-
кий, Н. Чужак-Насимович и др.), к-рые с не-
большим отрядом, в течение нескольких дней 
выдерживали в «Белом доме» (см.) яростные 
атаки противника. С третьего дня боев в Ир-
кутск начинает приходить помощь: из Черем-
хово Красная гвардия, из Канска и Краснояр-



ска сов. части. На восьмой день боев, 16 декаб-
ря, было подписано перемирие, создана перво-
начально коалиционная власть, затем через не-
сколько дней, по настоянию прибывших ча-
стей, единственной властью были признаны Со-
веты (26 декабря). . 

Из приведенных здесь описаний Октябрьского 
переворота в разных городах Сиб. можно сде-
лать заключение, что города по отношению к 
перевороту делились на два типа. Первый 
тип—Красноярск, Ачинск, Канск, города, где 
Советы, руководимые большевиками, фактиче-
ски до октября были высшей властью на ме-
стах, там Октябрьский переворот ограничивал-
ся отстранением отдельных представителей Вре-
менного правительства. Но большинство горо-
дов надо отнести ко второму типу. В этих го-
родах, к моменту Октябрьского переворота, 
хотя и были сравнительно мощные большевист-
ские организации, но Советы оставались еще 
соглашательскими. После 7 ноября там начи-
нается борьба за свой Октябрь. К 1 января за 
небольшими исключениями сиб. города стано-
вятся советскими. Но в ряде городов (Тобольск, 
Верхнеудинск, Чита, Якутск) внутренних сил 
для того, чтобы произвести переворот, недо-
ставало и потребовалось вмешательство извне. 

Партийная организация Забайкалья в течение 
лета 1917 была слаба не только численно, но и 
организационно-идейно. В то время, как в др. 
парт, организациях Сиб. .шел раскол с мень-
шевиками, Читинская с.-д. организация перешла 
в октябре на платформу газеты «Новая Жизнь» 
(меньшевиков-интернационалистов). В момент 
декабрьских боев в Иркутске читинцы присла-
ли делегата, чтобы «удержать Иркутский Со-
вет от захвата власти и губительной брато-
убийственной войны». Неудивительно, что, когда 
4 января в Чите собрался обл. с'езд сел. насе-
ления, К-тет общественной безопасности и 
земств организовал соглашательский областной 
орган власти т. наз. «Народный Совет», в него 
делегировали своего представителя и больше-
вики. Председателем «Народного Совета» был 
меньшевик М. Ваксберг. Несмотря на наличие 
этой власти, в Чите шло все большее и боль-
шее революционизирование пролетариата. Еще 
до образования «Народного Совета» стала фор-
мироваться Красная гвардия. Красногвардейцы 
вынесли постановление о подчинении только 
исполкому Совета. Особ, форсированно пошло 
образование Красной гвардии после выступле-
ния атамана Семенова (см. Семеновщина), 
к-рый в январе перешел от угроз к наступа-
тельным действиям. На Забайкалье контр-рево-
люция шла и с 3. в виде казачьих частей, воз-
вращавшихся с фронта со старым офицерским 
составом на командных постах, настроенным 
явно контр-революционно. Красная гвардия и 
Иркутский отряд Лебедева решили казаков с 
3. не пропускать. Несколько дней обе воору-
женные стороны (Красная гвардия и казаки) 
стояли друг против друга, не вступая в борь-
бу. Наконец, с помощью «Народного Совета» 
удалось придти к «соглашению», к-рое факти-
чески разоружило Красную гвардию. После ре-
ализации этого соглашения, хозяином в Чите 
становится пришедший с Зап. фронта 1-й Чи-
тинский полк со старым контр-революционно-
настроенным офицерством. Под его давлением 
«Народный Совет» 28 января разоружает Крас-
ную гвардию. В Чите создается положение по-
бедившей контр-революции. Казачьими офице-
рами по городу проводятся обыски и аресты 
большевиков. В виде протеста против обысков 
печатники 1 февраля об'явили забастовку. Как 

раз в это время в Верхнеудинск прибывает с 
Кавказского фронта 1-й Верхнеудинский полк 
с выборным командным составом. Ознакомив-
шись с положением, казаки решили не расхо-
диться по домам до полной ликвидации контр-
революции. 5 февраля на заседании Верхне-
удинского Совета, с участием представителей 
казачьих частей, вынесено постановление о пе-
редаче власти Советам. После 1-го Верхнеудин-
ского прибывает с фронта 2-й Читинский 
полк. В своей резолюции 2-й Читинский полк 
резко критиковал «Народный Совет» и требовал 
введения в Забайкальской обл. сов. власти. 
К резолюции 2-го Читинского полка присоеди-
няются казаки 2-й Отдельной Заб. казачьей 
бригады и 4-й Заб. казачьей бригады. Они 
постановили охрану г. Читы передать частям с 
выборным командным составом и разоружить 
белую гвардию. В Читинский Совет влились 
депутаты от рев. казачьих частей, благодаря 
чему положение Совета окрепло. 15 февраля 
Совет рабочих, казачьих и солдатских депута-
тов принял всю полноту власти в Забайкаль-
ской обл., председателем Совета был выбран 
большевик В. Н. Соколов (см.). В начале марта 
против Семенова, к-рый угрожал Чите, нача-
лось наступление. Части Красной гвардии и 
Красной армии, под командой С. Лазо (см.), 7 
марта нанесли семеновцам сокрушительный 
удар у ст. Даурия, после к-рого Семенов с 
остатками своих банд ушел в Маньчжурию. 
Т. о. к середине марта нависшая над Забайкаль-
ем контр-революция была рассеяна. 

В Якутске и области к осени 1917 партийная 
борьба вылилась в борьбу между с.-р. и с.-д. 
(в основном большевиками и меньшевиками-ин-
тернационалистами). Комиссар Якутской обл. 
отказался признать над собой власть Центроси-
бири и местными антисоветскими элементами 
в январе создан был Обл. Совет. В состав Обл. 
Совета вошли партии с.-р. и федералистов, Со-
вет казачьих депутатов, Совет военных и кре-
стьянских депутатов и два представителя чер-
норабочих-якутов. Отказались войти в состав 
Обл. Совета партия с.-д., Совет рабочих и кре-
стьянских депутатов и проф. союзы. В Совет 
не были допущены кадеты. Здесь мы снова 
встречаемся с типом коалиционной власти, 
имевшим место и раньше (томская Сиб. Обл. 
Дума и читинский Народный Совет). В февра-
ле возник конфликт между областным комис-
саром Соловьевым и служащими казначейства 
по вопросу о распоряжении кредитами, в ре-
зультате чего военными частями Обл. Совета 
были заняты казначейство, почта и телеграф, 
электростанция и типография. В ответ на это 
проф. союзы об'явили забастовку, к-рая нача-
лась 27 февраля и продолжалась 3 недели. Во 
время забастовки заседала городская конфе-
ренция рабочих союзов и работала выделенная 
ею избирательная комиссия по перевыборам в 
Совет рабочих и крестьянских депутатов. Пе-
ревыборы Совета начались по окончании за-
бастовки 21 марта. В большинстве в Совет 
прошли беспартийные рабочие, находившиеся 
под влиянием большевиков, из партийных пер-
вое место заняли большевики и левые с.-р. 
Председателем Совета был выдвинут меньше-
вик Н. Ершов. Новый исполком прежде всего 
встал на путь фактического захвата власти, но 
реальной силы исполком не имел. 28 марта весь 
состав членов исполнит, к-тета, за исключени-
ем скрывшегося Ершова, был арестован. 

С открытием навигации по Лене Центроси-
бирью для ликвидации Якутской коитр-револю-
ции был послан красногвардейский отряд 



В помощь отряду уже на пути в Якутск при-
соединилась Бодайбинская Красная гвардия. 
Якутск был занят сов. отрядом 3 июля 1918. 
Освобожденные из тюрьмы члены исполкома 
тотчас же приступили к восстановлению орга-
нов сов. власти сначала в городе, а затем в де-
ревне, но в то время, когда красногвардейский 
отряд входил в Якутск, началась под натиском 
чехо-белогвардейцев эвакуация из Иркутска 
частей Красной гвардии и Совета. 

В Тобольске, где находился под «почетным 
арестом» Николай Романов, эс-эро-меныпевист-
ский Совет отказался подчиняться Совету На-
родных Комиссаров. Из Омска был направлен 
отряд Красной гвардии из рабочих железнодо-
рожников в количестве 107 чел. под командой 
комиссара Девятова. Одновременно из Тюмени 
прибыл др. отряд под командой Никитина и 
Кормашева. Прибывшие 28 марта отряды рас-
пустили старый Совет, а новые выборы дали в 
Совете большинство большевикам. 16 апреля 
вновь избранный Совет приступил к работе. 

Против Сов. власти буржузия и соглашатель-
ские партии использовали все средства борь-
бы—забастовку и саботаж служащих, белогвар-
дейские и кулацкие восстания, ожесточенную 
кампанию в печати и пр. Забастовка служа-
щих, гл. обр., гос. учреждений—почты, теле-
графа, банков — начиналась обычно вслед за 
захватом власти Советом. Забастовку удавалось 
ликвидировать, влияя на низших служащих и 
опираясь на отдельных служащих большевиков 
или сочувствующих, к-рые выносили на себе 
всю тяжесть работы. Это особ, надо отметить по 
отношению к работникам почты и телеграфа. 

Органом, пытавшимся возглавить контр-ре-
волюцию, в Сиб. становится Сибирская Обла-
стная Дума (см.). В период своего легального 
существования Дума сплачивала вокруг себя 
все недовольные сов. властью элементы. С мест 
начинают поступать на имя Томского Совета 
требования о разгоне Думы. Наконец, 8 февра-
ля, по приказанию Центросибири, большинство 
членов Думы было арестовано. Оставшиеся на 
свободе выбрали 9 февраля контр-рев. Времен-
ное Сибирское Правительство (см.). 

За зиму 1917—--18 проходит по Сиб. полоса 
восстаний, в ликвидации к-рых решающее знач. 
принадлежит Красной гвардии (см.). Из круп-
ных восстаний в первый период можно упомя-
нуть Торгашинское (Сотниковское), Гамовское 
в Благовещенске и в Иркутске. В начале января 
Красноярский Совет, учтя уроки Иркутска, 
предложил казачьим частям гарнизона разору-
житься. Не желая сдавать оружия, казаки, под 
влиянием контр-рев. агитации офицерства и еса-
ула Сотникова, походным порядком вышли из 
города и заняли с. Торгашино в 7 км от Крас-
ноярска. Торгашинские крестьяне встретили ка-
заков неприветливо. Совет об'явил город на 
осадном положении, и против Торгашина была 
послана артиллерия. Казачьи части ушли из 
Торгашина по направлению к Минусинску и от-
туда разошлись по домам. 

Несравнимо серьезнее было восстание в Бла-
говещенске, поднятое атаманом амурского ка-
зачества Гамовым. Благовещенск, по сравнению 
с др. большими городами ДВ, запоздал с уста-
новлением советской власти. Прежний центр 
Амурского казачества—г. Благовещенск—служил 
местом сосредоточия контр-рев. верхов казаче-
ства. Контр-революция в Благовещенске подни-
мает голову еще с осени 1917. 8 ноября атаман 
Гамов об'явил, что вся полнота власти перехо-
дит войсковому казачьему правительству «в ви-
ду перерыва связи с центральной властью и не 

известности происходящего в России». На др. 
день гарнизонное собрание высказалось за пе-
реход власти к Советам. Хотя и с значит, опоз-
данием, но Совет захватил власть в Благове-
щенске. Контр-рев. решила взять реванш. Под 
видом гражданской милиции земство и город-
ское самоуправление еще в начале января ор-
ганизовало белую гвардию. 5 марта начальник 
милиции с вооруженным отрядом японцев (слу-
живших в милиции японских граждан, живших 
в Благовещенске) начал перевозку оружия из 
склада. По распоряжению Совета, оружие было, 
задержано, начальник милиции арестован, а 
японцы задержанию не подверглись. 6 марта, 
во время заседания исполкома, здание Совета 
было оцеплено милицией. Исполком арестовы-
вается и заключается в тюрьму; арестовывают-
ся также делегаты II крестьянского с'езда. 
Власть переходит к земству, а военное коман-
дование—атаману Гамову, к-рого поддержива-
ют японские эмиссары. Отряд Красной гвардии 
и часть матросов Амурской флотилии обезору-
жить себя не дали, вышли из города и заняли 
деревню Астрахановку, в 7 км от Благовещен-
ска. В Астрахановке создан был рев. штаб и 
посланы агитаторы но деревням. Скоро на по-
мощь стали собираться крестьянские отряды, 
прибыл отряд Красной гвардии из Хабаровска, 
словом в 4—5 дней собралось до 12.000 бойцов. 
Сосредоточив силы, красные берут инициативу 
в свои руки и 12 марта под руководством рев. 
штаба и члена Краевого совета т. Губельмана 
повели наступление на Благовещенск. К 14 мар-
та контр-рев. восстание было ликвидировано. 
Гамов с своими сторонниками бежал в маньч 
журский гор. Сахалян, захватив с собою 37 
пуд. золота из Гос. банка. Так позорно кончи-
лось одно из самых крупных восстаний на 
Дальнем Востоке. 

Иркутское восстание произошло за две не-
дели до эвакуации сов. учреждений из Иркут-
ска. Офицерское восстание в Иркутске началось 
рано утром 14 июня. Надо учесть, что к этому 
времени заняты были чехо-словаками и белой 
армией следующие города по сиб. магистрали: 
Челябинск, Мариинск, Ново-Николаевск, Канск, 
Нижнеудинск, Петропавловск, Тайга и Томск. 
Красные потерпели поражение у ст. Марьянов-
ка, ок. Омска и у ст. Клюквенной под Красно-
ярском. Важнейшие центры Сиб. были в руках 
контр-революции или же находились под непо-
средственной угрозой захвата. Восстание в Ир-
кутске ставило своей целью покончить с сов. 
властью до прихода чехо-словаков. Но белые 
не учли боевой закаленности иркутской Крас-
ной армии и Красной гвардии. Так, незадолго 
до восстания, 26 мая на иркутском вокзале 
Красная армия, вступив в бой с чешским отря-
дом, разоружила его. Отряд был отправлен на 
В. без оружия. Это был единственный случай 
разоружения чехо-словаков. О заговоре офице-
ров сов. органы знали и тщательно готовились 
к подавлению восстания. Для подавления вос-
стания с Забайкальского фронта прибыл отряд 
в 400 чел., был сформирован 1 сов. полк под ко-
мандой т. Пржибыляк. Белые порубили караул 
на понтонном мосту, заняли тюрьму, перебив 
надзирателей и комиссара тюрьмы т. Аугул. 
Тюрьма стала основной цитаделью восставших, 
оттуда во все стороны открывался удобный об-
стрел подступов. Вторая часть восставших по-
вела наступление от дер. Пивоварихи на казар-
мы I сов. полка. Небольшими группами бело-
повстанцы рассыпались по всему городу. Белых 
удалось разбить по-одипочке—сначала их вы-
били из тюрьмы и уничтожили почти целиком 



ок. Знаменского кладбища. Вторая группа, на-
ступавшая на казармы, разбежалась по лесам 
и окрестным деревням, где мятежников вылав-
ливали в течение нескольких дней. Руководи-
тель восстания штабс-капитан Телятьев и др. 
активные участники были расстреляны. 

Наряду с этими восстаниями неудачные по-
пытки к восстаниям делались белогвардейски-
ми организациями в Томске, Барнауле, Чите и 
других городах и в ряде сельских районов (см. 
Красная гвардия). 

На примере неудачи, этих восстаний видно, 
что внутренняя контр-революция терпела всюду 
поражения, несмотря на то, что белогвардей-
ские организации обладали значит, кадрами, 
средствами, оружием, что они получали помощь 
от иностранных империалистов. Только ино-
странная интервенция дала им временную по-
беду на территории Сибири. Даже тогда, ког-
да контр-революция шла при активной поддерж-
ке иностранных держав, имела базу для фор-
мирования и вооружения вне сов. территории— 
и тогда она терпела поражение,—стоит только 
привести пример дальневосточной и забайкаль-
ской атаманщины. Об атаманах Семенове и Кал-
мыкове Сиб. услышала с конца 1917—начала 
1918. Калмыков стал собирать свою банду при 
поддержке Японии ок. ст. Пограничной и с на-
чала мая начал производить налеты на сов. по-
селки. Первое крупное столкновение красно-
гвардейских частей с калмыковцами произошло 
5 июня ок. ст. Пограничной. На борьбу с кал-
мыковцами были посланы отряды из Сучана, 
Хабаровска и Владивостока. 19 июня с китай-
ской делегацией заключено было предваритель-
ное соглашение о разоружении отрядов Калмы-
кова и Орлова в Маньчжурии. Только после 
свержения чехами сов. власти во Владивостоке 
(29 июня) Калмыков, осмелев, занял с боя ст. 
Гродеково и в своем приказе грозил свергнуть 
сов. власть на территории Уссурийского края. 
Однако только с помощью чехо-словаков и 
японцев Калмыков смог занять Хабаровск. 

Другой ставленник Японии—атаман Семенов 
держался несравненно активнее Калмыкова. По-
сле разгрома в марте 1917 Семенов скоро опра-
вился и, получив в Маньчжурии людскую и ма-
териальную поддержку, в начале апреля вновь 
повел наступление. У него было до 15 тяжелых 
орудий при 50 японских артиллеристах. Семе-
нов в сравнительно короткий срок дошел до 
ст. Оловянная, и над Читой нависла угроза се-
меновского захвата. Город и Забайкальская 
ж. д. были об'явлены на военном положении, и 
власть перешла к Военио-революционному шта-
бу в составе Д. Шилова, И. Бутина и Н. Матве-
ева (11 апреля). У ст. Адриановка, недалеко от 
Оловянной, начинается концентрация сов. сил. 
В самый разгар подготовки к решительным дей-
ствиям в Чите был раскрыт контр-рев. заговор 
(11 мая). Арестован штаб с планами захвата Чи-
ты и найдены пулеметы, винтовки, бомбы и пат-
роны. Для ликвидации семеновщины прибывает 
Красная гвардия из Омска, из горняцких райо-
нов Кузбасса, Черемхово, Иркутска, Владиво-
стока, Хабаровска и Благовещенска. Читинская 
Красная гвардия и Красные части под коман-
дой С. Лазо с самого начала сдерживали семе-
новский натиск. Рабочие Забайкалья формиру-
ют отряды Кпасной гвардии; из жителей забай-
кальских сел Курундулая, Онон-Борзи, Олдоты, 
Верхне- и Нижне-Горюнина, Кудрино, Ложни-
ковского, Ушумуна и Муранета организовался 
партизанский полк. Бои начались 15 мая. Ос-
новные силы атамана Семенова были сосредо-
точены на ст. Оловянной. После ожесточенных 

боев Оловянная была взята; отряды Красной 
армии переправились на противоположный бер. 
р. Онона и повели дальнейшее наступление. 
Ожесточенные бои, длившиеся несколько дней, 
показали высокие боевые качества красных ча-
стей. После этого красные методически теснят 
семеновцев к Маньчжурии, отбивая у них стан-
цию за станцией; наконец, 19 июня красными 
частями заняты были ст. Даурия и раз'езд 84-й. 
26—28 июля у семеновцев взята была послед-
няя укрепленная позиция—высота Тавын-Тала-
гой ок. ст. Маньчжурия, и семеновцы ушли» с 
сов. территории. Но в это же время чехо-сло-
ваки занимали уже в тылу байкальские тоннели 
и бои шли ок. ст. Слюдянка. Семенову удалось 
занять Читу лишь после прихода туда чехо-сло-
ваков (1 сентября 1918). 

В условиях ожесточенной гражданской вой-
ны и классовой борьбы сов. власти в Сиб. нуж-
но было заниматься вопросами сов. и хоз. стро-
ительства. После захвата власти Советами, в 
казначейства, банки, различные управления и 
т. д. посылаются комиссары Совета, лишь по-
степенно создается новый аппарат управления, 
новая система сов. учреждений. Для Сиб. в 
этом отношении надо отметить решения II Все-
сибирского с'езда Советов в Иркутске (23—28 
февраля), выработавшего подробное положение 
0 Советах (по вопросу о Брестском мире с'езд 
занял ошибочную позицию—непризнания). Зем-
ства и городские думы не везде ликвидируются 
в момент захвата власти, остается и контр-рев. 
печать. В большинстве городов органы старого 
самоуправления существуют иногда еще 2—X 
месяца, только вследствие их контр-рев. харак-
тера (эс-эро-меньшевистский состав) они ликви-
дируются, а вопросы их круга ведения переда-
ются волостным и городским Советам. Ок-
тябрьский переворот в волости обычно сводил-
ся к ликвидации волостной земской управы и 
передаче власти волостному совету. 

Наиб, крупными хоз.-политическими вопроса-
ми были—вопрос о рабочем контроле и нацио-
нализации пром-сти и о продовольствии. Рабо-
чий контроль иа предприятиях вводится вслед 
за захватом власти Советами. Со стороны хо-
зяев рабочий контроль встречает молчаливое 
противодействие. На открытый протест против 
него капиталисты решаются идти только во 
Владивостоке, где они чувствовали за собой за-
ступников в лице иностранных консулов. Так, 
1 марта владивостокские фабриканты пред'яви-
ли Совету ультиматум «снять рабочий контроль-
или в противном случае об'являем забастовку». 
Национализация отдельных пром. предприятий 
производилась местными Советами в редких 
случаях и до Октябрьского переворота. 31 мая 
1917 Красноярский Совет национализировал 
мельницу и лесопильный завод Акц. О-ва «Аба-
кан». К маю же 1917 рабочие Юж.-Енисейских 
приисков экспроприировали прииски, а рабочие 
Черемхово захватили в свои руки каменно-
угольные копи, принадлежавшие ряду владель-
цев, создав для них единое управление. С Ок-
тябрьского переворота местные Советы прежде 
всего национализируют наиб, крупные предпри-
ятия своей области. Чаще всего национализация 
предприятия происходит по инициативе рабо-
чих. Боясь остановки предприятия, видя пло-
хую заботу хозяина о топливе, о сырье, рабо-
чие требуют у местного Совета об'явить пред-
приятие гос. собственностью. Во главе управле-
ния национализированными предприятиями 
обычно ставился рабочий комитет. Большое вни-
мание местными Советами уделено было нацио-
нализации частных банков. Частные банки во 



всех сиб. городах закрываются, а их запасы зо-
лота свозятся в подвалы Гос. банка. 

Зима 1917—18 поставила перед сов. органами 
Сиб. вопрос о заготовке и доставке продоволь-
ствия в рабочие центры России. ДВ., Забайкалье 
и Вост. Сиб., как полосы потребляющие, из этих 
обязательств выпадали и вся тяжесть поставок 
ложилась на Зап. Сибирь. Еще до Октября, тт. 
Сталин и Свердлов говорили Б. Шумяцкому, 
что победоносный исход переворота в значит, 
мере будет' зависеть от умения мест поддер-
жать его не только рядом местных восстаний, 
но также непрерывной присылкой продоволь-
ствия—эта задача ложится на Зап. Сиб., где за-
пасы продовольствия еще не исчерпаны. После 
иркутских боев тогдашний председатель ВЦИК 
Я. М. Свердлов сообщал Центросибири по пря-
мому проводу — «Петроград, Москва, промыш-
ленные районы и фронт вступили в полосу го-
лода... Легче всего хлеб можно достать в Си-
бири. Для этого требуется, чтобы работа жел. 
дорог ни на минуту не останавливалась. Гл. 
продовольственная работа должна быть сосре-
доточена в Зап. Сиб., с базой в Омске. Иркутск 
и Томск должны помогать ей усиленной пере-
броской своего угля». Насколько позволяли 

•условия ж.-д. транспорта, эти обязательства Зап. 
Сиб. выполнила. Работа продовольственников 
в Зап. Сиб. протекала в очень тяжелых услови-
ях: противодействие с.-р. аппарата продоволь-
ственных органов, спекулятивные тенденции ко-
оперативов, мешавшие установлению твердых 
цен и, наконец, целая армия спекулянтов-ме-
шечников, срывавших эти твердые цены. Про-
тиводействовали, как умели, и ж.-д. соглаша-
тельские организации. Так, в декабре 1917 ж. д. 
соглашались отправлять вагоны с хлебом толь-
ко в адрес Учредительного Собрания. Но при 
всех этих условиях количество заготовленного 
и отправленного хлеба было (в тыс. пудов): де-
кабрь 1917—889, январь 1918—557, февраль— 
1.867 и март—3.309 тыс. пудов. 

Нужно отметить еще одну особенность сов. 
строительства в Сиб. периода «первой советской 
власти»—это слабую связь с центром. Поезда 
из столиц шли неделями, очень плохо работала 
телеграфная связь'; виной последнего обстоя-
тельства были не столько технические причины, 
сколько забастовки телеграфа, возникавшие по 
самым разнообразным поводам. Петроград и 
Москва смутно знали, что творится в Сиб., в об-
щих чертах в Сиб. представляли и жизнь в Рос-
сии. Это обстоятельство, а также слабость 
центр, сов. аппарата привели почти к полной 
самостоятельности Сиб. в делах управления. На 
I общесибирском с'езде Советов 16—24 ноября 
1917, где были представители всей Сиб. от Тю-
мени до Владивостока, краевым органом сов. 
власти был избран Исполнительный Комитет Со-
ветов Сибири (Центросибирь) во главе с т. Б. 
Шумяцким, затем Н. Н. Яковлевым. Но факти-
чески Центросибирь всей Сибирыо никогда не 
управляла. ДВ обособился со своей краевой 
властью в Хабаровске. 30 апреля 1918 эта кра-
евая власть оформилась в Дальневосточный Со-
вет Народных Комиссаров (Дальсовнарком) с 
А. Краснощековым во главе. Обособляется от 
ДВ и Амурская обл. с центром в Благовещен-
ске. V с'езд рабочих и крестьян Амурской обл. 
вынес постановление «с 10 апреля 1918 г. Амур-
ская область об'является Амурской социалисти-
ческой республикой и является составной 
частью великой Российской советской федера-
тивной республики». Позднее там был скон-
струирован Совнарком под председательством 
Ф. Мухина. На III с'езде Советов рабочих, ка-

зачьих, крестьянских и бурятских депутатов » 
Чите, работавшем с 24 марта по 5 апреля, на-
равне с Забайкальским исполкомом образовался 
и Совет Народных Комиссаров под председа-
тельством Н. Матвеева. Впоследствии, когда 
Центросибирь эвакуировалась на территорию 
Забайкалья—21 августа, был создан Сибирский 
Совет Народных Комиссаров в составе Н. Н. 
Яковлева, Балабина и Шилова, т.-е. произошло 
слияние Центросибири с Забайкальским Совнар-
комом. В Омске находился Западно-Сибирский 
Областной Исполнит, Комитет Советов (см.). 

Б. Шумяцкий в ст. «Сибирь на путях к Ок-
тябрю» отмечает след. особенности сиб. «Ок-
тября» в деревне. Процесс революционизирова-
ния местного крестьянства шел здесь только 
по одной линии, по линии стремления кресть-
янства добыть через большевиков мир. Непо-
средственная экономическая причина революци-
онизирования рос. крестьянства — наличие по-
мещичьего землевладения—в Сиб. отсутствова-
ла. У сиб. крестьянства не было прочной эконо-
мической связи с сиб. городами, причина этого 
в слабости сиб. пром-сти. Последнее обстоятель-
ство создавало положение изоляции рабочих 
Сиб. от сиб. крестьянства в период «первой со-
ветской власти». Этим обстоятельством и надо 
об'яснить то, что крестьянство осталось равно-
душным к свержению советской власти чехо-
словацкими войсками». См. также Колчаковщи-
на, Интервенция, Партизанское движение, Чехо-
словаки. м. г у д о ш н и к о в. 

Л и т.: Данишеяскчй, С. Л. Опыт библиографии Октябрь-
ской революции, М., 1926; Турунов, А. Н. и Вегман, В. Д. 
Революция и гражданская война в Сибири. Указатель книг 
и журн. статей, Н.-Сиб., 1928; Максаков, З.В. и Турунов, А.Н. 
Хроника гражданской войны вСиби,>и,Л.,Гиз, 1926; Ципкин, С., 
Шурыгин, А., Иулыгин, С. Октябрьская революция и граж-
данская война на Дальнем Востоке. Хроника событий, Влади-
восток, 1933; Революция на Д. Востоке, сб., М., Истпарт, 1923; 
Шумяцкий, />. 3. Сиби; ь на путях к Октябрю, М., 1927; Ок-
тябрьская революция в Якутии, сб., Якутск, 1928; Гудошни-
ков, М. А. Декабрьские бои 1917 года в Иркутске, Иркутск, 
1932; От царской колонии к Советской республике, сб., Ир-
кутск, 1933; Кулыгин, С. В. Октябрьская революция и первые 
Советы на Д. Востоке, Владивосток, 1932; Монастырский, 
П. Б. Начало советской i аботы, сб. „Три года борьбы за дик-
туру пролетариата", Омск, 1920; Виленский (Сибиряков), Вл. 
Октябрь в Якутской области, „Каторга и Ссылка", 1932, 11 — 12; 
Щербинин, П. С. Октябрьская революция в Бодайбо", там же, 
Снидерсчий и Иолитовский. Бо ьба за Октябрь в Никольске, 
Уссурийске и Владивостоке, там же; Ярославский, Ем. Ок-
тябрьская революция в Сибири, „Историк-Марксист", 1932. 6. 

ОКТЯБРЬСКИЕ ( Р о г а т и н с к и е ) УГОЛЬ-
НЫЕ КОПИ, в ДВК —см. Каменноугольная 
промышленность. 

ОКТЯБРЬСКИЙ СОЛЕВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
( А б а к а н с к и й)—расположен на оз. Абакан-
ском (Кизи-К'уль) в 55 км к С.-З. от Минусин-
ска. Крепость рассолов 9 — 12° Бе. Открыт в 
1884. Ср. год. производительность при 2 варни-
цах до 1915 была от 1.350 до 1.670 т. С 1916 
производительность понизилась. С 1920 нахо-
дился в ведении Хаксольугля. Добыча за по-
следние годы: 1924/25—1.062 т, 1925/26—1.181 т, 
1926/27—1.111 г. С конца 1927 на консервации. 

ОКТЯБРЯТА—см. Пионерское движение. 
«ОКТЯБРЯТСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» — первая в 

Сиб. газета для детей младшего возраста (7— 
10 лет). Выходит в Н.-Сиб. 2—3 раза в месяц, 
начиная с февраля 1931, под руководством Зап.-
Сиб. Краевого К-тета ВЛКСМ и Краевого Бюро 
юных пионеров. Тираж 16.000. 

ОКУЛОВ, Алексей Иванович—революционер-
большевик и писатель. Р. в 1880. Учился в Крас-
ноярской, а затем в Киевской гимназии. Был 
организатором всероссийского об'единения рев. 
кружков гимназической молодежи. В 1900 сбли-
зился в Женеве с Г. В. Плехановым и основал 
там клуб рус. молодежи. Принимал участие в 



рев. движении НЮ5 в М., потом бежал в Пб. и 
перешел на нелегальное положение. В 1908 эми-
грировал в Париж. В 1913, вернувшись в Рос-
сию, отбыл трехлетнее тюремное заключение. 
После Октябрьской рев. был председателем 
Красноярского губ. исполнительного к-тега и 
I Всесибирского с'езда советов. Печататься на-
чал в 1906. Отдельными изд. вышли: сб. расска-
зов «На Амыле-реке» (1916), пьеса «Там, где 
смерть» (1921), повесть «Крестьянская война» 
(1922), сб. рассказов «Заметки Иванова» (1926), 
«Камо» (1931) и др. 

ОКУНЦОВ, Иван Кузьмич.—Быв. инапектор 
нар. училищ в Верхнеудииске, либерально на-
строенный, примкнул в 1905 к рев. движению. 
Принимал участие в газ. «Верхиеудинский Ли-
сток». В начале 1906 был арестован каратель-
ной экспедицией ген. Ренненкампфа и, по при-
говору военно-полевого суда, вместе с врачем 
И. А. Шинкманом и Л. Ф. Мирским, был при-
сужден к смертной казни. Приговор этот вы-
звал большие протесты либерально-буржуазеой 
печати и ряд ходатайств о помиловании. Смерт-
ная казнь осужденным была заменена каторж-
ными работами, к-рые Шинкман и Мирский 
отбывали в тюрьмах Нерчинской каторги, а О. 
в 1906 бежал с каторги и эмигрировал в Аме-
рику. Письмо О., с изложением обстоятельств 
суда, было опубликовано в журн. «Право» за 
1906, № 13, и перепечатано в ряде др. изданий. 

ОКУНЬ (Persa fliiviatilis L.)—рыба, сем. оку-
невых, распростр. во всех реках и озерах Сиб., 
за исключением бассейна Амура. Сиб. О. не от-

личается от О. др. районов СССР. Обычный 
размер пром. О. 30— 40 см, вес до 0,5 кг. В 
мало облавливаемых водоемах встречаются бо-
лее крупные особи, достигающие в некоторых 
случаях 3—4 кг веса. Окраска О. обычная, из-
меняющаяся в оттенках и интенсивности их в 
зависимости от цвета воды водоема, грунта и 
характера подводной растительности. Половой 
зрелости О. достигает на 3-м году жизни. Темп 
роста его в длину и в весе различен в отдель-
ных водоемах и зависит от кормности их и ха-
рактера питания рыбы. В крупных водоемах 
(оз. Чаны) О. встречается в виде двух рас— 
быстро и медленно растущей. Двухлетка 1-й 
группы достигает веса 12 г, а 2-й—63 г; трех-
летка 1-й группы—21 г, а 2-й—139 г, четырех-
летка соответственно имеет 30 г и 336 г. У след. 
возрастных групп разница в приросте веса еще 
разительнее. Нерест О. в водоемах Сиб. про-
исходит при t° воды в 8—10°С весною. Икра 
выметывается в виде лент, прикрепленных к под-
водной растительности. В озерах Сиб. О. встре-
чается в пром. количествах и составляет 15— 
25% всего улова в этих водоемах. Недостаточ-
ный облов озер и плохие гидрологические ус-
ловия вызывают измельчание окуня. В культ, 
озерном хоз-ве мелкие расы О. подлежат за-
мене более ценными видами рыб и даже пол-
ному истреблению, как сорная, малоценная ры-
ба. Добывается О. неводами, ставными сетями. 

До сих пор существует на озерах Сиб. промы-
сел О. иа удочку, наживленную «мормышем». 
В ряде озер Сиб. наблюдается эпизоотия О., вы-
зываемая поражением наружных покровов ры-
бы паразитическим рачком. Обрабатывается О. 
или посолом, или сушкой. Рыба зимнего лова 
поступает для потребления в мороженом виде. 
При правильном использовании О. может дать 
ценный и питательный продукт. Из отходов 
О. можно добывать жир, клей (из чешуи) и туки. 

ОКУНЬ БАЛХАШСКИЙ (Perca Schrenki Kes-
s ler )—рыба сем. окуневых, встречающаяся от 
оз. Балхаш, Ала-Куле и р. Или. Отличается от 
обык. О. более вытянутым в дл. телом, чешуей 
менее покрывающей друг друга. Боковая линия 
содержит не более 55 чешуй (у обык. О.—более 
55). Размеры 350 мм. Окраска тела светлая, без 
поперечных темных полос. Промысловая рыба 
в оз. Ала-Куле, Сасык-Куле и Балхаше. 

ОКУНЬ МОРСКОЙ —общее назв. морских 
рыб, входящих в сем. скорпеновых (Scorpeni-
dae), внешним видом напоминающих пресновод-
ного окуня. Обитает на глуб. от 200 до 300 м. 
Живородящ. В морских водах ДВ сем. скор-
пеновых представлено родом Sebastodes. Виды: 
5. ciliatus Til, S. schleffeli, S. fuscescens, S. tri-
vittatus обитают гл. обр. в юж. части залива 
Петра Великого и юж. части Татарского проли-
ва. Менее глубоководны, чем европ. форма. Не-
редко встречаются на отмелых местах. О. м. на 
ДВ называют также рыбу сем. Serranidae — L. 
japonicus Sch. На ДВ перечисленные виды име-
ют знач. только для местного рынка. 

ОЛА, с.—адм. ц. Ольского района ДВК; рас-
положено в устье р. Олы,. впадающей в Тауй-
скую губу Охотского моря. Жителей 255 (1926). 
Гл. занятие жит. рыболовство и морской зверо-
бойный промысел. Радиостанция. 

ОЛБУТЫ—см. Географическая народная но-
менклатура. 

ОЛЕДЕНЕНИЯ—см. Ледники. 
ОЛЕКАН—курорт в 60 км от Нерчинска, при 

впад. р. О. в р. Олю. В селении О.—878 жит., 
6. ч. тунгусы. Олеканский источник относится к 
углекисло-железистым минеральным водам. Ку-
рорт имеет 8 ванн и 17 комнат на 34 больных. 
Сезон с июня по сентябрь. 

ОЛЕКМА—р., прав. прит. Лены (см.), берет 
начало с сев. склона Станового водораздела. Дл. 
ок. 1.650 км. Бассейн ок. 204 тыс. кмИсследо 
вана в 1923 — 25 рекогносцировочно, от впа-
дения р. Бармакиты до устья (1.093 км); поро-
жистая часть «устья Хани-Енюка» заснята ин-
струментально. От Бармакиты до устья р. Тун-
гир (148 км) течет в сжатой узкой долине, ска-
листых обнажениях, ширина русла от 100 до 
200 м, насчитывается 26 каменистых перекатов, 
наименьшая глубина 60 см, скорость 1,6—2,3 м 
в секунду. Далее, до устья Хани, на протяже-
нии 370 км круто меняет направление с Ю. на 
С. и С.-З., шир. от 200 до 700 м, о-ва встре-
чаются редко, имеется 27 перекатов, частично 
каменистые, с группами подводных камней, от-
дельными скалами; наименьшая глубина 75 см, 
скорость 1,4—3 м в секунду. От устья Хани до 
Енюка располагается порожистый участок про-
тяжением 165 км, имеющий 16 перекатов, 9 ши-
вер и 7 порогов. Здесь О. проложила путь че-
рез цепи гор отрогов Станового хр., берега ска-
листые, достигая выс. до 800 м над рекой в 
районе порога Олдонсо, перемежаются с широ-
кими из булыжника и валунов косами, русло с 
крутыми поворотами, шириной до 90 м, неров-
ным, террасисто-скалистым дном, отдельными ка-
менными выступами, течение неправильное с 
сильным перемещением силовых струй. В высо-
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кую воду характер участка сильно изменяет-
ся, прикрывая препятствия. Минимальная глуб. 
80 см, скорость миним. 1,5 м в секунду, максим, 
на порогах до 5,5 м в секунду. Общее падение 
участка 137 м. Гл. пороги «Олдонсо» (падением 
7,72 м на длине 3 км) и «Келлей Кенях» (паде-
ние 5,45 м на длине 1,7 км). От Енюка до устья 
(409 км) долина О. не превышает 1 км, развет-
вляясь в двух местах до 6—8 км, с удобными 
площадями и сенокосами, склоны гор поло-
гие, покрыты мхом и хвойным лесом (лист-
венница, редко сосна, кедр); судоходна в есте-
ственном состоянии, имеет 13 перекатов, глуб. 
не менее 110 см в межень, скорость 1,6 м в 
сек., минимальная дшр. фарватера 70—100 м, в 
большинстве идет одним руслом без резких пе-
регибов уклона. Общая мощность потока не 
изучена, летучие определения дали расход от 
12.000 до 2.000 м3 при разнице горизонтов в 
8 м. Результатами исследований О. признана 
•судоходной на протяжении 150 км выше р. Тун-
гира, от него до устья Хани и от Енюка до 
ус1ъя. Ср. же порожистый участок, где в 1923— 
24 убран 81 камень общ. об'емом 703 м', бе-
зопасно-сплавной с осадкой 80—90 см. Нижняя 
часть О. от Лены до Енюка не раз посещалась 
пароходами. Население по О. редкое—кочую-
щие орочены (тунгусы), лоцманов нет. Значит, 
притоки: левые — Хани, Чара, правые—Тунгир, 
Нюкжа, Енюка. 

Естественное положение О. с прав. прит. ее— 
Тунгиром и имеющимся под'ездным грунтовым 
трактом от ст. «Могоча» Забайкальской ж. д. 
до пос. «Тупик» (на р. Тунгир), дают возмож-
ность переброски грузов в Ленский бассейн вод-
ным путем Тунгира и Олекмы. В период 1923— 
25 организованный Якут. Респ. сплав в спе-
циальных карбазах от пос. Тупик до устья О. 
доказал возможность практического его приме-
нения для завоза грузов в Якутию. В наст, 
время О. используется для снабжения Калар-
ского золотопромышленного района (бассейн 
Витима) и в ниж. части до устья р. Чара—для 
завоза грузов в Чаро-Жуинский золотопромыш-
ленный район. 

ОЛЕКМИНСК, гор.—адм. центр Олекминско-
го района Якут. АССР, в ср. течении Лены на 
прав, ее берегу, немного выше устья р. Олекмы. 
Основан в 1635, как военный острог, пункт для 
сбора ясака и переотправки грузов и военной 
силы на Амур. С 1783—уездный город, с 1882— 
окружный и с 1930—районный центр. Населе-
ние: в 1896—694, в 1925—1.273, в 1931—2.500 чел., 
•большинство якуты, затем рус. (в числе к-рых 
много скопцов), татары и др. Занятия — сел. 
хоз-во, извоз. Имеется больница, полеводче-
ский техникум, типография, районная газета. 
О л е к м и н с к и й р а й о н : населения 18,6 тыс. 
чел., гл. обр. якуты, меньше—русские. Специа-
лизация района—полеводство, животноводство, 
побочный промысел—охота. Посевная площадь 
1931—8.800 га, в 1932—12.000 га, из них 8.000 в 
колхозах. Стадо: лошадей 11.837 гол. (из них в 
колхозах 6.048), круп. рог. скота 20.040 (в кол-
хозах 13.245). Одна МТС в Абате (29 км от О.), 
с 37 тракторами, в 1932 станция обслужила 10 
тыс. га земель, из них 8 тыс. га пашией и по-
косов колхозов. Имеется агропункт, 3 вет. пунк-
та, 6 ферм (молочные, свиные и птицеводче-
ские). Кооперировано 97% населения; рознич-
ный оборот торговли—3.248 тыс. руб., в т. ч. 
кооперации 2.456 тыс. руб.; культ.-соц. сектор: 
14 дошкольных учреждений, 45 школ всеобуча 
(3.035 учащихся), 3 повышенных школы (550 
учащ.), 14 полит.-проовет. учреждений, ликви-
дирует неграмотность ок. 3 тыс. человек. Боль-

ница и 2 фельдшерских пп., с 40 койками, 3 ам-
булатории. Местный бюдх:ет на 1932—770 тыс. 
рублей. 

Л и т . : Приклонский, В. Летопись Якутского края, Красно-
ярск, 1896; Памятная книжка Якутской обл. на 1896 г., Якутск, 
1897; flnnoii, Г. А. Очерки по истории Якутского края, Якутск, 
1924; Сб. „Автономная Якутия", Якутск, 1925; Контр, цифры 
народ, хоз-ва ЯАССР на 1931 г. и народно-хоз. план ЯАССР 
па 1932 г., Якутск, 1931. 

ОЛЕКМИНСКИЙ ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙ-
ОН—см. Золото. 

ОЛЕКМИНСКИЙ СТАНОВИК—часть гл. во-
дораздела между бассейнами pp. Лены и Амура, 
расположенная между вершиной р. Гилюй на 
В. и р. Нерчи на 3., выделенная из состава хр. 
Станового или Яблонового (старых географий) 
как самостоятельное, орографически и тектони-
чески обособленное от них образование. О. с. 
находится между 117°10' и 124° в. д. (от Грини-
ча) и между 53°40' и 55°30' с. ш. и представ-
ляет в сущности часть Нерчинско-Олекминской 
горной страны Вост. Забайкалья, распростра-
няющуюся и на лев. притоки Амура—р. Амазар 
и верховья pp. Уркана, Уруши, Ольдоя и Ги-
люя, достигая более 100 км в шир. с С.-З. на 
Ю.-Восток. Эта горная страна на В. состоит из 
большого числа коротких гряд, то параллель-
ных, то сменяющих друг друга кулисообразно; 
их насчитывают 54 и дают им отдельные на-
звания. В промежутках между ними располо-
жены продольные долины Тунгира, верх. Нюк-
жи и Тагамы (сист. р. Олекмы), обоих Урюмов, 
верх. Амазара, Чичатки, верховий Уркана, Уру-
ши, Ольдоя и Омутной (сист. Шилки и Амура). 
Гл. водораздел переходит с одной гряды на др. 
по болотистым седловинам, делящим широкие 
продольные долины на отрезки разных речных 
систем. Большинство гряд простирается на В.-С-
В., но некоторые наискось—на С.-В., а несколь-
ко—даже на С.-З. поперечно к господствующему 
направлению. Все гряды б. или м. широки и мас-
сивны, обык. с более крутыми с.-з. и более по-
логими ю.-в. склонами, часто выходят за пре-
делы леса, покрыты каменными россыпями и 
достигают 1.200—1.500 м абс. выс., редко спу-
скаясь до 1.000 м и поднимаясь в отдельных 
плоских вершинах до 1.700 метров. Некоторые 
гряды по шир. представляют настоящие плато. 
От хр. Станового эта горная страна отделенз 
плато шир. более 100 км и 800—900 м выс., начи-
нающимся у поперечного хр. Чернышева, пред-
ставляющим невысокие и широкие гривы и рас-
пространяющимся на 3. к р. Нюкже, на В. к р. 
Гилюй; оно сильно расчленено врезанными в не-
го долинами мелких притоков этих рек. В зап. 
части по обе стороны верховий Олекмы и Нер-
чи гл. водораздел становится извилистее, т. к. 
здесь пролегают более длинные горные хреб-
ты в направлении С.-В.—Ю.-З., и он переходит 
с одного на другой: сначала водораздел совпа-
дает с хр. между pp. Нерчуганом и Олекмой; 
в верховьях последней переходит на хр. Нер-
чинско-Куенгинский, отделяющий Олекму от 
Нерчи, а в верховьях последней—на хр. Карен-
го-Нерчинский, отделяющий Нерчу от р. Карен-
ги, прав. прит. р. Витима; последний местные 
промышленники называют Яблочным или Ябло-
новым, но он в действительности может пред-
ставлять продолжение не настоящего Яблоно-
вого хр., а хр. Черского, т.-е. в юж. части уже 
не является гл. водоразделом. Эти хребты О. С. 
достигают 1.200—1.500 м и даже на перевалах 
не спускаются ниже 950 м, две высшие горы 
Кропоткина в вершине р. Олекмы достигают 
1.990 и 2.035 м. И здесь характер гор тот же— 
плоские гольцы, огромные каменные россыпи, 



раст-ь состоит из мхов, лишаев, ерника, кед-
рового сланца; на склонах гольцов часты тер-
расы (уступы) из каменных россыпей. Верши-
ны рек врезаны узкими и крутыми бороздами 
в водораздел и только с удалением от него рас-
ширяются и вместе с тем заболачиваются, бла-
годаря сильному развитию вечной мерзлоты. 
Общий характер О. С. в ландшафтном отноше-
нии очень однообразный и унылый. 

С О. С. стекают на С. pp. Нюкжа, Тунгир, 
Элекма и Ингир с их притоками, на 3.—р. Дзе-
линда, прав. прит. р. Витима, на Ю.—pp. Нер-
ча, Нерчуган, Черный Урюм, Амазар и его лев. 
притоки и Уркан, на Ю.-В. и В.—Уруша, Оль-
дой и прав, притоки верх. Гилюя. Озер, кроме 
нескольких очень мелких, в пределах гл. водо-
раздела нет. 

В геологическом составе О. С. господствуют 
массивные граниты, менее сиениты и диориты, 
переходящие в ортогнейсы; местами встречены 
хлоритовые и серицитовые сланцы, слюдистые 
и бесслюдистые кварциты; кое-где на В. найде-
ны метаморфизованные палеозойские (?) извест-
няки, песчаники и сланцы, а на 3., в Каренго-
Нерчинском хр.,—углистые сланцы и туфы па-
леозоя (?). Очень распростр. разные порфиры 
с их туфами и брекчиями, вероятно палеозой-
ские, а в виде жил—пегматиты, аплиты, порфи-
ры, граниты и кварц. В более юж. местности, 
вне О. С., появляются местами юные эффузивы, 
базальт, трахит и риолит. 

Из полез, иск. известно пока только россып-
ное золото, к-рое добывалось в разных доли-
нах, гл. обр. в сист. pp. Амазара, Урюмов, Тун-
гира, Нюкжи и Олекмы. 

Степень исследованности О. С. довольно хо-
рошая: маршруты геологов Вознесенского на 
3. и Макерова на В. пересекают его во многих 
местах; но ни тот, ни др. не дали полного от-
чета, и работа их была только маршрутной. 

Л и т.: Вознесенский, В. А. и Макеров, Я. А. Предваритель-
ные отчеты, „Геологич. исследования в золотопром. областях 
Сиб., Амурско-Ппим. гайон", вв. XI, XIV, XVIII, XIX и XX. 
1911-1915; „Изв. Геол. К-тета", 1914, 10. В. О б р у ч н в. 

ОЛЕНЕВОДСТВО а Сиб. можно разделить 
на три вида: 1) разведение сев. оленя — сеа. 
оленеводство, 2) мараловодство или изюбревод-
ство—разведение марала и изюбра, и 3) разве-
дение пятнистых оленей (см. Мараловодство и 
Олень Пятнистый). Оленеводческое хоз-во Сиб. 
подразделяется: на тундровое, горно-таежное 
и низменно-таежное. Тундровым О. занимают-
ся чукчи, обитающие на Чукотском п-ове, по 
р. Анадырю и в низовьях р. Колымы, коряки, 
обитающие в сев. ч. Камчатки и в районах Ана-
дырском, Гижигинском, ненцы (самоеды), за-
нимающие побережье Сев. Полярного м. от 
Уральского хр. до Хатангского зал., зыряне 
(Обдорский район), долгане, частью якуты и 
эвенки (тунгусы). 

Горно-таежное О., гл. обр., распростр. у тун-
гусов (включая ламутов и орочен), ведущих 
кочевой образ жизни, и у южн. народностей, 
занимающихся О.—у тофалар (карагас), оби-
тающих в предгорьях Саяна и у тувинцев, оби-
тающих также в Саянах—в Танну-Тувинской 
республике. Низменно-таежное оленеводческое 
хоз-во наблюдается у полуоседлых народно-
стей Приобского бассейна—у вогул, остяков и 
у остяко-самоедов, обитающих по р. Тазу. Здесь 
же на Тобольском Севере имеет место т. наз 
избенное О., с полным одомашниванием оленя 
при переходе туземца к оседлому образу жиз-
ни. В тундровском оленеводческом хоз-ве с 
конца апреля начинается откочевывание оле-
ней на С.—на летние пастбища, где нет «гну-

са» (комара и овода)—к морю. В таежных рай-
онах откочевывание оленных стад начинается-
несколько позднее—в горы или на возвышен-
ные, чистые места, обдуваемые ветром. По пу-
ти происходит отел—в течение мая; оп выну-
ждает к остановке в удобных, защищенных 
местах. Летом олени питаются почками и мо-
лодыми листьями ольхи, березы, тальника и 
зеленой травой. Осенью оленные стада возвра-
щаются обратно на зимние ягельные пастби-
ща. Характер кормовищ постепенно изменяет-
ся, кроме сохранившейся летней травы, из-
любленной пищей оленя становятся грибы, в 
поисках за к-рьими олени разбредаются по тун-
дре. В октябре — ноябре происходит гоньба-
В это время самки часто отбиваются от стада, 
уходя за дикими оленями. В зимний период 
олени питаются ягелем, выкапываемым из-под 
снега, лишайниками (cladonia — симбиоз водо-
рослей и грибков), торфяным мхом (sphagnum), 
исландским мхом (cetraria), а также паразити-
рующим на деревьях бородатым лишайником 
(Usnea barbata). Наиб, радиус кочевания имеет-
ся у тундровых народностей. Передвижение 
совершается исключит, на нартах. В таежных 
районах передвижение происходит летом вер-
хом, а грузы перевозятся вьюком, зимою — на 
нартах. Но в самых гористых местностях на 
нартах передвигаться нельзя, и зимой прихо-
дится ехать верхом или только вьючить оле-
ня, а людям итти на лыжах. 

В Сиб. имеется два основных вида оленей— 
тундровый и таежный. Таежный—крупнее, силь-
нее, выносливее и темнее. Его рога ветвистые, 
а отростки их площе и лопатообразнее. Тун-
дровый олень мельче, слабее, но легче делает 
более длинные пробеги, ,по цвету шерсти — 
светлый. Эти оаьовные виды подразделяются-
на подвиды: мелкий, темный—юрацкий, круп-
ный—казымский, долганский и др. Переброска, 
оленей, связанная с резким изменением кор-
мовых и климатических условий, пагубно от^ 
ражается на олене (понижается сопротивляе-
мость его организма ко всем видам заболева-
ний). Перегон оленей из одной местности в др. 
с одинаковыми климатическими и проч. усло-
виями происходит совершенно безболезненно. 
В стаде различаются след. разновидности пс. 
полу и возрасту: хор—самец производитель, ва-
женка—взрослая самка, бык — кастрированный 
самец (он же является основным транспорт-
ным рабочим оленем), лончак—самец 1—2 лет,, 
тарагайка или сырица—самка 1—2 лет и телят», 
первого года. Взрослых яловых самок наз. хан-
торками. В течение жизни важенка припоси': 
12—18 телят, редко — больше. Продолжитель-
кость беременности 7 мес. 10 дней. С мая у 
оленя появляются рога, к-рые ежегодно сбра-
сываются. Нормальный вес рогов взрослого 
оленя 6—10 кг, но у отдельных особей достига-
ет и 16. Доение оленей среди туземцев распро-
странено слабо, оленуха дает очень мало мс-
лока (3—4 стакана в день), но молоко эт> 
очень густое и жирное. Наиб, высокий удо} 
имеет карагасский олень (до 80 кг за 5—6 ме-
сяцев). Сравнит, качество оленьего молока : 
молоком кр. рог. скота может характеризо-
вать следующая таблица.: 

М о л о к о Жир о/„ Белок 
°/о 

Молоч-
ный са-
хар о/0 

S? о со 

Оленье 
Коровье 

17,1 
3 ,4 -4 ,2 

10,9 
3,9 

8,0 
4,8 

1,5 
10,7 

Сухие ве-
щества У д - В 1 с 

3,6 
12,5-13,5 

1,04: 
1,035 
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Период зрелости оленя начинается с 3-го 
года. С этого же времени олень является ра-
ботоспособным. В сутки он может пробежать 
без груза до 250 км. На нарту, запряженную 
4 оленями, грузят от 250 до 320 кг. Таежный 
олень подымает на нарту 80 кг, вьюком 32— 
48 кг, казымский (избенный) олень иногда мо-
жет перевозить до 160 кг. При езде олень не 
потеет. Теплоотдача, гл. обр., происходит че-
рез дыхательный тракт. В коже его нет боль-
шого количества потовых желез, они располо-
жены во внутреннем углу глаза, вокруг нозд-
рей и в коже между копытами. Олень-теленок 
в возрасте 3—4 месяцев, дает тушу весом ок. 
21 кг. Ср. живой вес взрослого ездового таеж-
ного оленя 120 кг. Живой ,вес неездового оле-
ня достигает 144, тундрового—96, карагасско-
го—192 и казы/мского — 255 кг. Убойный вес 
равняется 60% живого. В ср. олень живет 15— 
20 лет, но обычно его убивают раньше на мя-
со. Наиб, рабочая продуктивность—8 лет. Воз-
раст определяется по ветвистости рогов, по 
форме морды, по зубам и др. признакам. Рост 
оленя колеблется от 100—115 до 125—128 см. 
Карагасакий олень достигает 130 сантиметров. 

Больще всего в хоз-ве используются шкуры 
оленей. Различаются след. сорта шкур: 1) вы-
поротки—шкуры еще не родившихся телят, из-
влеченные из утробы важенки или погибших 
телят при родах—идут на шитье шапок, во-

. ротников; 2) пыжики или шкура 2—4-недель-
ного олененка — идет на шитье одежды: кук-
лянок, малиц, парок; 3) неблюй—от 4 мес. до 
1 года, также идет на пошивку одежды (сови 
кои, гусей); 4) постель—шкура взрослого оле-
ня—идет для постилок, для покрышки чума и 
пр. Из кожи нижней части конечностей (ка-
масов) делают обувь. Кожа лба идет иа по-
дошву. Из оленьих сухожилий изготовляются 
нитки для шитья одежды из оленного сырья. 
После убоя все продукты (печень, сердце, мозг, 
мясо, кровь, кожа с рогов молодых оленей) 
идут IB пищу. Из шкуры оленя выделывается 
замша. Очень мало используются рога оленя 
для мелких изделий. Копыта и кости можно 
употреблять для выварки клея. Мало исполь-
зуется и шерсть сев. оленя, представляющая 
большую ценность при изготовлении седел и 
•спасательных кругов; незначительно исполь-
зуется также зимняя шерсть, выпадающая при 
линьке в начале лета. Исследование шерсти об-
дорских .оленей указывает на содержание в 
шерсти до 56% пуха, к-рый возможно исполь-
зовать в фетровом производстве, а также, на-
равне с козьим, для изготовления платков, ша-
лей и пр. С. Г р ю н е р и Д о б р о в а-Я Д Р и н ц е в а. 

Экономика оленеводства. Проблема О. за по-
следние годы приобретает крупное знач. в ми-
ровом хозяйстве. Страны с потенциальными 
возможностями для развития О. проявляют .к 
этому делу глубокий интерес в целях освое-
ния районор, не поддающихся обычной с.-х. 
культуре, л в целях увеличения мясных ресур-
сов. Всего на земном шаре, по данным, отно-
сящимся к 1929, имеется ок. 3,5 млн. голов до-
машнего оленя, из них в СССР 2,8 (1,5 млн. 
приходится на Сибирь). При самых блестящих 
и широких перспективах развития наше О. за-
нимает пока скромное место в общем хоз-ве 
страны. В дорев. время оно имело исключит, 
натуральный характер. Пром. организации О. 
в царской России н" бмло. Колониальное по-
ложение Сиб., хищничество торг. капитала в 
тундре разоряли насельников Севера. О. со-
кращалось, количество безоленных всюду уве-

личивалось, все чаще повторялись маосовые 
падежи оленей. Империалистическая и гражд. 
войны нанесли О. ряд новых ударов. 

С начала восстановления нар. хоз-ва СССР 

началось проведение плановых мер по улуч-
шению оленеводства. Через организацию тун-
дровой ветеринарии была поставлена борьба с 
массовыми эпизоотиями. Одновременно в тун-
драх развертывается работа по зоотехническо-
му обслуживанию О.; эта работа получила до-
статочно широкий размах с момента органи-
зации в 1924 при ВЦИК К-тета содействия ма-
лым народностям Севера, а на местах—фили-
алов Комитета. Сеть учреждений, обслужива-
ющих О. сов. Севера в 1930, состояла уже из: 
4 ветеринарно-бактериологических ин-тов, 17 
ветеринарно-врач. участков и 12 опорных зоо-
технических пунктов. Меры ветеринарного н 
зоотехнического порядка задержали сокраще-
ние оленного стада. Изучение. соц.-экон. поло-
жения населения для построения плана соц. 
развития хоз-ва сев. районов требовало спец. 
статистического обследования, к-рое и было 
произведено в течение 1926/27. 

Согласно данным переписи, общее количе-
ство оленей по всему Союзу на конец 1926 
(учитывая поправку на не охваченные пере-
писью некоторые группы хоз-в обл. Коми, То-
больского Севера и Якут. Р.) определяется 
кругло в 2,3 млн. голов, из к-рых на сиб. оле-
неводческие районы приходится 1,5 млн. голов, 
со след. их распределением по отдельным тер-
риториям: 

Т е р р и т о р и и Число голов 

Тобольский Север Обь-Иртышск. обл. 
Зап.-Сиб. край 
Вост.-Сиб. край 
Дал -Вост. край 
Бурят-Монгольская Республика 
Якутская Республика 

393.000 
7.500 

180.0 Ю 
730.000 

1.500 
216.000 

В с с г о 1 528.000 

Из этого количества 95,5% сосредоточено в 
руках кочевого коренного и 4,5—в руках осед-
лого рус. и туземного населения. Жизнь або-
ригена Севера, весь его быт, питание, одежда, 
передвижение, освоение тундр и постройки на-
ходятся в зависимости от оленя. Какое знач. 
в жизни кочевого туземного населения сиб. 
сев. районов имеет олень, показывает след. 
табл., полученная на основании материалов пе-
р ели си: 

О л е н е в о д ч е с к и е 
р а й о н ы 

Число оле-
неводческих 
хоз-в в % к 

общ. количе-
ству хоз-в 

кочевого на-
селения 

Голов оле-
ней на одно 

оленное хоз-
во в ср. 

Тобольский Север 
Туруханский край 
Пр. районы Вост. Сибири 
Якутская Республика 
Камчатский окр. 
Николаевский окр. 
Сахалинский окр. 

96,9 
91.6 
79,0 
94.7 
98,0 
96,3 
86,2 

166 
76 
5 

133 
322 
56 
19 

По Сибири и среднем 89,2 165 

П р и м е ч а н и е . В показатель Якут. Республики входят 
данные во Колымскому окр,—385, Булунскому- S2 и Верхоян-
скому- 57 голов. 

Значит, колебания величины ср. количе-
ства оленного поголовья на 1 хоз-во об'ясня-



ются различными причинами. Процент ездовых 
(транспортных) оленей значит, колеблется по 
районам (Туруханский край 67, Камчатка 14, 
Сахалин 34% всего стада). Перепись отметила, 
что О. в Сиб. ведется самыми примитивными 
способами, что олени гибнут от бескормицы 
при наличии огромных пространств прекрас-
ных кормовых пастбищ, гибнут от разного ро-
да болезней, от зверей, теряются и пропада-
ют, вследствие отсутствия охраны, неумелой 
организации пастбищ и т. п. Цифры ежегод-
ного приплода, выраженные в % к общему ко-
личеству стада и к количеству важенок на на-
чало года, подтверждают возможность быст-
рого роста стада. Размер ежегодного приплода 
по отдельным оленеводч. районам Сиб. (в %): 

числом оленей до 100 гол. на хоз-во, 2-я от 
101 до 250, 3-я от 251 до 500, 4-я—от 501 до 
1.000 и 5-я свыше 1.000, получаем для важней-

О л е н е в о д ч е с к и е р а й о н ы 
К обще-

му коли-
честву 
стада 

К обще-
му чис-

лу важе-
нок 

Тобольский Север 
Туруханский край 
б. Киренский и Иркутский окр. 
Булунский окр. Якут. Республики 
Верхоянский окр. , „ 
Колымский » „ „ 
Камчатский „ » „ 
Николаевский „ , „ 
Сахалин 

31.6 
29.9 
27.7 
76,6 
24,0 
50,0 
42.8 
29 6 
12,3 

88,6 
78,9 
75.1 
56,9 
80.3 
80,6 
87,5 
86.2 
29.4 

Однако цифры переписи показывают, что мы 
имели % общего ежегодного прироста стада 
по Сиб. только в 4,7% к общему поголовью 
против 35—45% по Аляске, где стадо удваи-
вается каждые 3 года. 

Товарность сиб. О. по материалам перепи-
си представлялась крайне незначительной. Так, 
весь, валовой доход от О. по Сиб., составля-
ющийся из стоимости валовой продукции мяса 
и шкур и стоимости проданных оленей по от-
дельным районам определялся след. цифрами: 

Оленеводческие районы 
Весь ва-
ловой 
доход 

в руб. 

Продано 
продук-
ции и 
оленей 
в руб. 

В % к 
валово-
му до-
ходу 

Тобольский Север 
Туруханский край 
б. Киренский и Иркутский окр. 
Булунский окр. Якут. Республики 
Верхоянский окр. „ 
Колымский „ „ 
Камчатский „ , 
Николаевский » , 
Сахалин 

999.818 
502.064 

25.485 
300.551 
182.478 
218.9 7 
901.446 
195.319 

3. '27 

411.504 
106.899 

3.806 
94.290 
38.132 
45.812 

262.430 
25.659 

1.816 

41,2 
2 ,3 
14,9 
31,4 
20,9 
20,9 
29,4 
13,6 
18,1 

В с е г о по Сибири 3.329.205 990.348 29,7 

Не подлежит сомнению, что низкая товар-
ность сиб. О. обусловлена не только хоз. на-
правлением О. того или иного района, прими-
тивностью техники и гибелью оленей от сти-
хийных причин, но и причинами социального 
порядка, а именно — сосредоточением значит, 
количеств оленьего стада в руках кулацких и 
полуфеодальных слоев коренного оленеводче-
ского населения. Данные К-тета Севера кон-
статируют, что 13,5% всех оленеводческих хо-
зяйств СССР владели 64% всего оленьего ста-
да, в то время как на долю остальных 86,5% 
хоз-в приходилось 36% стада. 

Обращаясь к характеристике соц. структуры 
сиб. О. по материалам той же переписи и рас-
пределяя число оленеводческих хоз-в по при-
знаку наличия у них оленей на 5 групп: 1-я с 

ших оленеводческих районов Сиб. такое рас-
пределение (в % к общему числу) хоз-в: 

Р а й о н ы 

Тобольский Север 
Туруханский край 
Колымский окр. Якут- Респ. 
Камчатский окр. 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 

62,0 22,4 8,1 5,4 2,1 
88,2 6.3 2,8 1,5 1,2 
70 7 8 0 8,2 4.1 9,0 
55,3 16,7 1,7 7,9 8,4 

Если считать, как это утверждается рядом 
авторов, что стадо в 100—200 голов полностью 
покрывает небольшие потребности оленевода,— 
хоз-во свыше 500 голов необходимо считать 
весьма крупным и обладающим всеми чертами 
кулацкого хозяйства. 

Эти хоз-ва, обладая значит, оленьими стада-
ми, имели полную возможность властвовать в 
тундрах и эксплоатировать малооленное коче-
вое туземное население и всячески боролись 
с мероприятиями сов. власти. Потребовался ряд 
лет напряженной работы парт., сов., хоз. и ко-
оперативных организаций по переустройству 
сев. хоз-ва, для того чтобы вызвать к жизни 
активность бедняцких и середняцких масс ко-
ренного оленеводческого населения, направлен-
ную на coil, переустройство оленеводческого 
хозяйства. 

За 4-летний срок, протекший с момента про-
изводства приполярной переписи, в состоянии 
О. произошли коренные изменения. Благодаря 
развернутым мероприятиям ветеринарного по-
рядка мы имеем прекращение массовых паде-
жей оленей и рост оленьего поголовья. 

С 1929 в оленеводческих районах стала раз-
вертываться работа по организации колхозов 
и совхозов. Несмотря на трудности проведения 
работы, в силу своеобразных условий Крайне-
го Севера, на территории Союза уже в 1930 
в колхозном и совхозном секторе было сосре-
доточено ок. 500 тыс. оленей (до 60%—в кол-
хозах и совхозах Сибири). Поставленное на 
путь соц. реконструкции, О. имеет перед со-
бою самые широкие перспективы. Каковы мо-
гут быть эти перспективы, показывает до не-
которой степени пример Аляски, куда в 1902 
были завезены первые олени в количестве 1.280 
шт. с нашего Чукотского побережья. С 1902 
стадо оленей на Аляске быстро возрастает, 



удваиваясь каждые 3 года. Характерной осо-
бенностью аляскинского О. являются крупные 
научные мероприятия в обл. восстановления 
стада, улучшения породы оленя, улучшения 
кормовой базы, борьбы с эпидемиями и т. д. 
Благодаря этому оленье стадо Аляски не толь-
ко быстро растет (ср. год. прирост колеблется 
от 35 до 45%), но и имеет из года в год ра-
стущую товарность. Наши сов. тундровые пло-
щади приблизительно IB 10 раз превосходят 
размеры Аляски. Социалистическая реконструк-
ция советского оленеводства разрешав? про-
блему освоения Севера и проблему раэаития ма-
лых народностей Севера и безусловно будет 
способствовать полному разрешению мясной 
проблемы Союза. В О. мы им,еем животновод-
ческую отрасль, дающую нам возможность, на 
основе коллективизации и строительства оле-
неводческих совхозов, подготовить пищевую 
базу для пром. районов строящегося Севера и 
Востока и повысить размеры экспорта, т. к. 
олень дает не только мясо, но и шкуры, из 
к-рых выделывается, имеющая спрос на внеш-
них рынках, замша, а также шерсть, пух, рога, 
копыта. Вместе с тем не подлежит сомнению, 
что проводимые сов. властью мероприятия обес-
печивают нашему О. мировое первенство. 

Л н т.: Доброна-Ядрннцеяа, J1. К материалам по оленеводству 
Сиб. краяН.-Сиб.,1927; ее же.Экономика оленеводства, „Жизнь 
Сиб,",1927. Ь\Ор.ювс«ий, / / . Материалы к изучению Анидырско-
Чукотского оленеводства, 1927; Грюнер, С. А. Текст оная часть 
отчета о ветерннарпо-санитарном состоянии Камчатской обл. 
за 1915 г., „Архив Ветеринарных Наук", 1916, II; его же. По 
Охотскому побережью. Сведения о нетеринарно-сапитарном 
состоянии Приморской обл., I9M; Погорая, В. / . Очерки мате-
риального быта оленных чукчей, „Сб. Музея по Антропологии 
и Этнографии при Акад. Наук", в. 2, СПб., 1901; Пекарский, 
Э. К. и Цветной, В. П. Очерки быта прнаянских тунгусов, 
„Сб. Музея по Антропологии и Этнографии Акад. Наук", в. 2, 
1913;Первушин. Данные о болезнях оленей в Приморской обл., 
их лечение, „Архив Ветеринарных Наук", 1911; Аргентов.О.А. 
Олени Заленского края, „Акклиматизация", т. I, п. 2, 1860; 
Макаревский, А. II. и Петрушевскиа, В. Д. Северный олепь— 
домашнее животное полярных стран (опыт изучения), СПб., 
изд. журн. „Вестник Общей Ветеринарии", 1903; Сергеев, М. А. 
Советская Камчатка, М., 1932; /рюнер, С. А. Литература по 
оленеводству и патологии северного оленя, „Тр. Сиб. Ветери-
нарного Ин-та", в. VIII, 1927; Со. по оленеводству, тундровой-
ветеринарни и зоотехнике, М., изд. К-тета Севера при Прези-
диуме ВЦИК, 1932; ряд сг. в журп. „Социалистическое Живот-
новодство", „Советский Север", „Экономическая Жизнь Даль-
него Востока". И. К о ж у х о в . 

ОЛЕНЕК—р., впадающая в море бр. Лапте-
вых, к 3. от устья Лены. Берет начало с невы-
сокой горы Янгеан—водораздела ср. течения р. 
Мойеро. Чрезвычайно извилистое течение О. 
имеет преобладающее направление на С.-В. 
почти до 72° с. ш.; от устья прав. прит. Ко-
лунгвас О. круто поворачивает на С.-З. до свое-
го устья. Дл. свыше 1.920 км. Гл. прит. справа: 
Алакит, Тюруктах (Тыриктах), Силигир (Баты) 
и слева: самый болып'ой Арга-Сала, Сенка, Уки-
кит, Беректа и Пур. О. протекает по Ср.-Сиб. 
плоскогорью. До впадения Арга-Салы О. имеет 
быстрое течение, узок, порожист, особ, в ме-
стах, где пробивается через сиб. траппы. До-
липа О., сложенная кембро-силурийскими цвет-
ными мергелями, глинами и известняками, часто 
имеет чрезвычайно живописмый вид с отвесны-
ми высокими скалами, причудливыми колонна-
дами и обелисками. В ср. течении О. местами 
расширяется до 400—600 м и образует прото-
ки и острова. Ниж. течение проходит в холми-
стой тундре с крутыми берегами, расширяясь 
до 1 км и более, а в устье, до 3 см шир., про-
текает в низменной плоской тундре. Против 
устья О. образует мели и острова. Вскрытие С), 
в первой половине мая, в низовьях—позже, за-
мерзание—во второй половине сентября в ни-
зовьях и в начале октября—в ср. и верх, тече-
нии. Весенние под'емы поды достигают 6 м и 

более. Весь бассейн О. находится к С. от По-
лярного круга, здесь господствуют редкие и 
скудные лиственничные леса с однообразным 
серым лишайниковым покровом. Сильные опу-
стошения в лесах производят береговые опол-
зни. Граница леса по О. проходит у 70°30' с. ш., 
а отдельные деревья доходят до 72°15' с. ш. 
Животных по О. немного: волки, сев. олени, 
лисицы, горностаи, белки, соболи. Низовье бо-
гато рыбой. В ср. и верх, течении редко кочу-
ют тунгусы. В низовьях встречается оседлое 
население—якутское и русское. Здесь же из-
вестны залежи каменного угля (рч. Балаганах, 
р. Лукумая). 

Впервые в устье О. с Лены прошел Елисей 
Буза в 1636. Здесь работал и погребен вместе 
с женой моряк Прончищсв, участник Великой 
Сев. экспедиции XVIII века. В 1874—75 О. про-
exiauiH Чекановский и Миллер. В 1928—29 на О. 
работала Якутская экспедиция Акад. Наук. 

Л и т.; Чекановский, А. Дневник экспедиции по Н.-Тунгу-
ске, Оленеку и Лене в 1873-75 гг., „Зап. Р. Г. Об-на", т. XX, 
1896; Миллер, Ф. Ф. Оленекская экспедиция, „Сб. историко-
стат. сведепнй о Сиб. и сопредельных ей странах", т. II, в. 1, 
СПб., 1875; его же. Северная часть Восточной Сибири, „Живо-
писная Россия", т. XII, ч. I, СПб,, 1895; Евгенов. И. И. Экс-
педиция к устьям pp. Лены и Оленека. „Тр. Комиссии по изу-
чению Якут. Республики", т. Ill, Л.. 1929. 

ОЛЕНИЙ МОХ (я г е л ь)—нар. название весь-
ма распространенных на С. и в Сиб. лишайников 
(Cladonia rangiferina silvatica и alpestris), оби-
тающих в сухих лесах, сосновых борах и тун-
драх. Эти виды живут на почве, образуя часто 
сплошной покров, под-
нимающийся на выс. 7 - -
12 см и состоящий из 
сильно разветвленных, 
полых внутри, частей 
слоевца (т. наз. подеци-
ев), несущих на конце 
своих разветвлений очень 
мелкие, едва заметные 
коричневые блюдцеоб-
разные плоды, заключа-
ющие в себе слой сумок 
со спорами. Окраска О. 
м.—белая с зеленоватым 
или сероватым оттен-
ком, придающая при мас-
совом разрастании зимний вид сосновым лесам. 
О. м. с жадностью впитывает в себя воду и в 
сырую погоду становится мягким и сочным, а 
в сухую делается хрупким и очень легко ломает-
ся. Рост этих лишайников происходит очень 
медленно; так, в течение года прирост у них 
достигает всего 3—5 мм; след., чтобы отрасти 
до выс. 10 см, требуется не менее 20 лет. Боль-
шое экон. знач. имеет О. м. в' тундрах Сиб., 
где служит кормом для оленей; отсюда он и 
получил свое название. Осенью, когда травя-
нистые растенйя начинают терять свою соч-
ность, олень питается исключит. О. мхом. Во 
многих местах тундры, где травянистая раст-ь 
развита слабо, где почти нет лугов и болот, 
олений мох является единственной пищей для 
ОЛеПЯ. Б. Ш и ш к и н. 

ОЛЕНИЙ ОСТРОВ—1) в Карских воротах при 
выходе в Карское м., небольшого размера; 2) в 
сев. части Пясинского зал. Карского м., невы-
сокий, тундрового характера; отделяет зал. Ми-
нина; 3) О. о. Большой и О. о. Малый-^в зап. 
части пролива Карские Ворота, в Баренцевом 
м., у юж. бер. Южного о-ва Новой Земли, вхо-
дят в состав Петуховского архипелага. 

ОЛЕНИЧ-ГНЕНЕНКО, Александр Павлович-
литератор и сов.-парт. работник. Р. в 1893. Учил-
ся в Омской гимназии и на юридическом фак-



те Харьковского Университета. С 1918 член 
ВКП(б). Печатал стихи и рассказы в журн. «Сиб. 
Студент», «Сиб. Записки», «Журнал для всех», 
«Искусство» и др. Творчество О.-Г., вначале чи-
сто лирическое, приобрело после рев. характер 
боевых поэтических откликов на актуальные те-
мы (электрификация, индустриализация и пр.). 
Полит, деятельность О.-Г.: в 1917—член Омского 
совета раб. и солд: деп. и военно-рев. к-тета, 
в 1918 командир пулеметного отряда против че-
хо-словаков; в 1919—сотрудник политотдела III 
армии, в 1920—29 на ответственной работе по 
сов. и парт, линии, редактор «Рабочего Пути» 
(Омск), «Красноярского Рабочего», «Сельской 
Правды» (Н.-Сиб.), заведующий отделом печати 
Сибкрайкома ВКП(б). С 1930 работает на Се-
верном Кавказе. 

ОЛЕНТУЙ—курорт в б. Читинском окр., в 
18 км от ст. Адриановка и 14 км от ст. Карым-
ская Забайк. ж. д., под 51°29' с. ш. и 114°23' 
вост. долготы. Расположен в живописной мест-
ности, среди соснового леса, на юж. склонах 
гор, на высоте 732 м над уровнем моря. Основ-
ной лечебный фактор курорта—горный климат, 
сухой, чистый, насыщенным хвойным запахом, 
малое барометрическое давление, малое коли-
чество осадков, отсутствие сильных ветров, яр-
кое солнце, умеренно жаркое лето (Гладыш). 
Средняя месячная температура: января — 25,0°, 
февраля -21 ,0° , марта —8,9°, апреля —2,7°, 
мая +11,2°, июня +19,7°, июля —22,8°, августа 
+ 22,4°, сентября +11,1°. октября +3,2, нояб-
ря--10,1° , декабря — 22,1°. Средняя годовая 
—-0,4°. Годовое количество атмосферных осад-
ков 308 мм. Атмосферное давление в ср. 703— 
715. Почва песчаная. В качестве дополнитель-
ного лечебного фактора применяется вода 
Олентуйского (Ундургинского, Зубковшинского, 
Улунтуеаского) углекислого источника, содер-
жащего ок. 2 г свободной углекислоты и 0,9 / 
минеральных солей. Дебет источника—до 170 
тыс. л в сутки. Температура воды 1—2° С. 
Источник открыт в 1820. Эксплоатируется с 
1904. Значит, оборудован в 1914—16, капиталь-
ное же строительство проведено в 1927—28. 

Курорт находится в ведении Вост.-Сиб. Край-
страхкассы. Число коек на каждый сезон 400. 
На курорте имеется хороший курзал, ванное от-
деление на 10 ванн, солярий, поликлиника, ла-
боратория, рентгеновский и физиотерапевтиче-
ский кабинеты. Обслуживается преим. врачами 
иркутских клиник. Сезон с 1 июня по 2 сентября 
и с 1 октября по 1 мая. Показания для лечения: 
туберкулез легких (компенсированные и субком-
пенсированные формы) без наклонности к кро-
вохарканию; последствия туберкулезных пле-
вритов; бронхо- и плевроадениты; туберкулез 
лимфатических желез, а также костей и суста-
вов без распространенных и резко выраженных 
СВИЩеЙ. А. Д и к о в с к и й . 

ОЛЕНЬ ПЯТНИСТЫЙ (Cervus hortulorum 
Swinhoe)—обык. выделяемый в подрод китай-
ских оленей (Pseudaxis) по признаку пятнисто-
сти окраски и устройству рогов,—сохранился в 
ликом состоянии на юге Уссурийского края, в 
зоне, пограничной с Маньчжурией. В XIX в. был 
распростр. на С. до ср. течения Уссури, обитает 
также в Маньчжурии и Сев. Корее. От благо-
родного оленя, марала и изюбра О. п. отлича-
й с я меньшим ростом (в плечах — ок. 110—120 
см), кирпично-бурым тоном летней шерсти, пе-
реходящим на брюхе в светло-желтый, с белы-
ми пятнами на боках туловиша и слабо разви-
тыми рогами, имеющими 4, реже 5 отростков, 
при чем второй надглазничный отсутствует. Зим-
няя шерсть, очень-длинная и густая, имеет се-

ро-желтоватый цвет и сохраняет на крестце и 
бедрах следы пятен. Подхвостовое зеркало бе-
лое, окаймленное черным. Половая зрелость у 
самцов О. п. наступает в возрасте 2Уг лет, когда 
развитие рогов заканчивается и последние при-
обретают все отростки, характеризующие взрос-
лую особь. Увеличение и улучшение пантов 
идет до 10—12, реже 13—14 лет, потом они с 
каждым годом теряют в весе и массивности 
Сбрасывание старых окостеневших рогов начи-
нается с февраля и, в условиях искусственного 
разведения О. п., затягивается до июня. Новые 
панты созревают через 40—50 дней от момента 
сбрасывания старых, позднее и раньше пант по-
лучается хуже по качеству или легче по весу. 
Матки О. п. огуливаются впервые в возрасте 
ок. 1Н лет. Беременность длится 8 месяцев, мо-
лодые самки приносят по одному олененку, ста-
рые иногда по два. Пища О. п. состоит зимой 
из побегов деревьев и кустарников, древесной 
коры, орехов и желудей; летом также из луго-
вых трав. Одомашненные О. п. получают гру-
бые и концентрированные корма: сено, ветки 
деревьев, кукурузу, маньчжурские бобы, овес и 
отруби. 

Панты О. п. вывозятся в Китай, где идут на 
изготовление лекарств и расцениваются много 
выше, чем панты марала (изюбра). Лобовые 
рога ценятся на 30—40% дороже спиленных, 
к-рые всегда относятся ко II сорту. В сыром ви-
де панты О. п. вытягивают до 4 кг. Разведение 
О. п. с целыо получения пантов начато в Юж.-
Уссурийском крае в 80-х гг. XIX столетия. Круп-
нейшими довоенными хоз-вами были: Сидимин-
ский парк на п-ове Янковского (в i908—700 го-
лов) и Аскольдский парк с ц. на о-ве Аскольд 
и отд. на о-вах Русском, Римском-Корсакове 
и Рикорде (в 1918—2.500 голов). Современные 
пленные хоз-ва можно разделить на 2 катего-
рии: крупные или парки, где олени содержатся 
и полудиком состоянии, и ср. и мелкие домаш-
ние оленники, где олень приручен и ежегодно 
подвергается операции спиливапия пантов. К' 
началу 1928 в Приморье насчитывалось 1.657 гэ-
лов в домашних оленниках и 3.837 голов в пар-
ках, а всего 5.494 голов. Из парков заслужи-
вают упоминания гос. хоз. «Сидеми» ок. 2 тыс. 
гол. и пптель «Сосновые скалы»—ок. 1,5 тыс. 
голов. Остальные парковые хоз-ва (о-ва Ас-
кольд, Путятин, Римский-'Корсаков, Попов) зна-
чит. меньше. Домашние оленники сосредоточены 
в Ольпииском, Сучанском, Шкотовском, Посьет-
ском и Суйфунском районах. Резервы дикого 
О. почти исчерпаны, олень, содержимый в хо-
зяйствах, мельчяет. Большим шагом вперед в 
деле развития О.п.является организация запо-
ведников в Кедровой пади под Владивостоком 
и на мооском побережье v бухты Валентина. 

ОЛЕНЬ ШИРОКОРОГИЙ (Cervus enrvcerus 
A Id г.-С. piiranteiis BI.-C. me« aceros Hart.)—вы-
мершее крупное животное четвертичного пе-
риода, из сем. оленевых. Отличается сравнит, 
небольшим черепом, несущим громадные рас-
простертые лопатообразные рога, расстояние 
между верхушками к-рых достигает 2—3,5 м. 
R Сиб. остатки его впервые встречены в 30-х гг. 
XIX в. при раскопках алтайских пещер. Были 
находки костей О. ш. в б. Канском окр., под 
Красноярском. Иркутском, в б. Бийском окр. и 
к В. от оз. Байкала. Полный скелет найден ок. 
Свердловска. В настоящее иремя описано не-
сколько видов О. ш., к-рый выделен даже в са-
мостоятельный род Megaceros. Сиб. находки 
Mesrnreros еще требуют дальнейшего изучения. 

ОЛЕТЫ, э л е т ы, б л б т ы—различная транс-
крипция китайского названия ойротов (ойратов). 



.'В наст, время под этим именем известны потом-
ки ойротов-чжунгаров, водворенных в Барге 
(см.) во время войн китайцев с чжунгарами. 

ОЛИВИН (п е р и д о т)—минерал, ортосиликат 
состава (MgFe)aSi04. Кристаллическая сист. ром-
бическая. Кристаллы—наросшие, призматические 
или толстостолбчатые. Б. ч. встречается в зер-
нах и зернистых аггрегатах. Цвет желтовато-
оливково-зеленый. Твердость 6,5—7, уд. в. 3,2— 
3,6. Является минералом процессов застывания 
основных магм на глубине, реже—процессов 
метаморфизма. Существенный породообразую-
щий минерал базальтов, мелафиров, габбро, ду-
«ита и др. Прозрачная разность (хризолит) идет 
в огранку как драгоценный камень. М-ния: До-
лоповский рудник, в Братском районе, Вост.-
Сиб. края; в россыпях по р. Диби, прит. Оки, 
(сист. Ангары); в базальте близ Троицкосав-
ска. ок. Аргуни, и в др. местах в области раз-
вития оливиповых пород. 

ОЛИГЕР, Николай Фридрихович— писатель. 
Р. в 1882, в Омске; ум. в 1920 в Чите. Учился в 
Омской гимназии. Принимал участие в рев. дви-
жении. В 1904 был арестован; по освобождении 

41905) поселился в Пб., всецело посвятив себя 
-литер, работе. Во время германской войны за-
ведывал санитарным отрядом. В 1918 перешел 
на сторону контр-революции и кончил работой 
в штабе атамана Семенова. Рассказы О. печата-
лись в «Сиб. Вестнике», «Сиб. Жизни», «Сиб. 
"Вопросах», «Рус. Богатстве», «Современном Ми-
ре», «Вестнике Европы» и др. изданиях. Зна-
чат. часть из них посвящена Сиб. и Д. Восто-
ку. Основными темами являются настроения 
разнообразных слоев сиб. общества в эпоху 
•первой рев.; ряд рассказов отображает полит, 
ссылку. Сочинения О. в двенадцати томах вы-
пушены изд-вом «Жизнь и Знание». 

О п е м: Колтоновскпя, Е. Художник-сибиряк, „Сиб. Во-
гпосм", СПб., 1908, 39- 40; Измайлов, А. Дскялеитстнуюншй 
•сис ^чслонгк и ..Скитаниях" Олпгора. „Понос Слопо", 1912, 4. 

ОЛИГОЦЕН—один из отделов третичной си-
стемы (см.), широко представленный мелковод-
ными морскими отложениями в зап. части Зап.-
ХГиб. низменности. 

ОЛИМПИЕВСКИЙ ПРИИСК—на прав, сторо-
не рч. Бирюли; в 20 км к С.-З. от Салаирского 
рудника (Бачатский район Зап.-Сиб. края). М-ние 
состоит из кварца с лимонитом, малахитом, 
халькопиритом и самородным золотом, содер-
жание к-рого колеблется от 4 до 92 г в тонне. 
•Открыт в 1816, и по 1820 здесь было добыто 
170 г руды. М-ние разрабатывалось двумя шах-
тами, глуб. 33 и 19 метров. 

ОЛИНСКИЙ РАЙОН—расположен в Вост.-
Сиб. крае, в бассейне ср. и ниж течения р. Нер-
чи. Сев.-зап. половина горно-таежная, пересе-
ченная двумя водораздельными хребтами: 1) во-
дораздел между р. Каренгой (прит. Витима) и 

"Нерчей, 2) водораздел между прав, притоками 
Нерчи: Ульдургой и Тургой, а после пересече-
ния Нерчи между ее лев. притоками и р. Куэн-
гой. Высота хр. 1.000—1.200 м. Вся эта половина 
покрыта хвойными лесами с преобладанием 
лиственницы. По долинам Нерчи и Ульдурги— 
большие площади лугов. Юго-вост. половина 
района мягко-холмистая лесостепная возвышен-
ность с темноцветными, черноземовидными поч-
вами. Климат континентальный: ср. год. t° —4,5°, 
января —28,5°, июля +19,7°, сумма год. осадков 
292 мм. Общая площадь района 31.673 км", в т. ч. 
освоенной 6,6%, в трудовом землепользова-
нии 235 3 тыс. га. Заселена только юго-вост. 
•часть и отдельные точки по долинам Ульдурги 
и Нерчи. Плотность населения 0,9 чел. на 1 км 

Общее число населения в 1932—26.5П0. из них 
•сел.-••-'!.809 чел.; нац. состав: рус. 82,4%, осед-

лых тунгусов 12,3%, кочевых тунгусов-оленево-
дов (орочен) 1,5%, бурят 2,2%, прочих 1,6%. Ок. 
половины сел. населения, считающего себя рус-
скими, является обрусевшими потомками тунгу-
сов б. Оловской и Ульдургинской управ. Кол-
лективизировано 62,3%. Район относится к мя-
со-зерновой с.-х. зоне, направление полеводства 
пшенично-овсяно-ржаное, много гречихи; об-
щая площадь посева (в 1933)—10.864 га, в т. ч. 
зерновых 10.531 га (пшеницы 5.807 га). Ското-
водство мясо-молочное; лошадей 4.006, кр. рог. 
скота 6.343, овец 4.923, свиней 2.730. Подсобные 
занятия населения: работа на приисках, охота 
и лесосплав. Горная пром-сть: Дарасунский 
комбинат Цветметзолота, по разработке золота 
и полиметаллов (мышьяк, медь, серебро, цинк), 
золотые россыпи по рч. Жарче. Среди мине-
ральных источников наиб, известны: Колтомой-
конский и Олеканский. Рудник Вершина Дара-
суна соединен автомобильными трактами с ж.-д. 
станциями'Шилкой и Приисковой; юго-вост. по-
ловина обслуживается хорошими проселочными 
дорогами, в сев.-зап. половине только верховые 
тропы. Сельсоветов 21, населенных пп. 107, школ 
I ступ. 25, семилеток 1, ШКМ 3 и ФЗУ 1; 
больниц 1; фельдш. пп. 4. Центр района—руд-
ник Вершина Дарасуна в 65 км от ст. Прииско-
вой и от ст. Шилка Забайкальской ж. д. и в 
1.403 км от Иркутска. Расположен в узкой и 
глубокой долине рч. Дарасуна (сист. р. Нерчи). 
До рев. небольшой золотой прииск. После рев 
быстро развивается, заселяясь, гл. обр., рабочи-
ми. Металлургический завод, бегунная и обога-
тигельная фабрики, несколько паровых золото-
промывательных машин, электростанция, почт.-
тел. отд., телефон, ФЗ десятилетка, клуб, библи-
отека, больница, агропункт. В перспективе— 
крупное развитие золотой и полиметаллической 
пром-сти и развертывание лесной пром-сти, а 
в сел. хоз-ве—полеводства, огородничества и 
мясо-молочного животноводства. Район обла-
дает значит, колонизационными фондами по 
Ульдурге и по Нерче. 

ОЛИФОВАРЕНИЕ—см. Лакокрасочная про-
мышленность и Маслобойная промышленность. 

ОЛОВО и ОЛОВЯННАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ.—О. с а м о р о д н о е (Sn)—встречается 
очень редко в виде пластинок и зернышек, се-
ровато-белого цвета, металлического блеска. 
Твердость 2, уд. в. 7,2; плавится при 230° С. Бы-
ло найдено в золотоносных россыпях Кузнец-
кого Алатау по р. Пейзасу (прит. Ниж. Терси), 
по прит. Ортоиа (бассейн р. Мрассу), по р. Ка-
учаку (бассейн р. Лебеди); в Енисейском золо-
тоносном районе по р. Большой Пенченге (бас-
сейн Большого Пита) и в Забайкалье по р. Оно-
пу. Эти данные нуждаются, однако, в опытной 
проверке, т. к. на приисках могли принять за 
О. осьмистый иридий. Важнейшей рудой О., 
идущей для его выплавки, является о л о в я н -
н ы й к а м е н ь (касситерит)—минерал, химиче-
ски являющийся окисью О. (SnOi). Твердость 
6—7, уд. в. 6,8—7. Кристаллизуется оловянный 
камень в квадратной системе. Сиб. м-н,ия оло-
вянного камня сосредоточены в Вост.-Сиб. крае 
и приурочены в основном к трем районам: Вост. 
Забайкалью, Зап. Забайкалью и зап. району, за-
ключающему в себе Ср. Саян и Енисейский 
кряж. Уд. в. отдельных районов в О. п. далеко 
не одинаков, и до наст, времени ведущая роль 
принадлежит В о с т . З а б а й к а л ь ю . Оловян-
ные м-ния последнего района могут быть раз-
деленными на три основных типа. 

Тип ппевматогенпый. связанный с пегмати-
тами, измененными воздействием газообразны' 



эманаций—пневматолитов. К этому типу отно-
сятся след. м-ния: Завитинское (в 17 км от ст. 
Онон), Мало-Кулиндинское (в 7 км на С.-В. от 
ст. Оловянная), Марианнинское (в 40 км, к Ю.-З. 
от ст. Акши), Чингильтуйское (в 30 км 'на С.-В. 
от ст. Борзя) и несколько мелких м-ний в Бор-
щевочном кряже. Из последних наиб, интерес-
ным является Лукинское (в 10 км к С.-В. от Ка-
заковских приисков). Большинство перечислен-
ных м-ний является непромышленным и лишь 
часть их имеет очень ограниченное промыш-
ленное значение. 

Второй тип, пневматогидатогенный, обязан-
ный своим происхождением как газообразным 
агентам, так и отложению оловянного камня из 
высокотемпературных растворов, представляет 
значит, интерес. К нему относятся несколько 
м-ний, имеющих несомненное пром. значение. 
Это, во-первых, Ононское м-ние, затем Шерло-
вая гора. Ононское м-ние (см. Ононский оловян-
ный рудник) было открыто в 1811, разрабаты* 
валось в период с 1811 по 1852, затем добыча 
прекратилась. В 1925—27 было разведано Геол-
комом. В результате разведки суммарные запа-
сы м-ния определились в 3.200 т металлического 
О. (запасы А + В + С). С 1931 начались подго-
товительные работы по эксплоатации м-ния. 
Шерловая гора находится в 30 км на С.-З. от 
ст. Борзя. Известна с XVIII в., как м-ние цвет-
ных камней. Лишь в результате разведок 1928— 
31 выявилось ее знач., как м-ния оловянного 
камня—коренного и россыпного. Коренное м-ние 
представляет собой сплошную вкрапленность 
мелких зерен оловянного камня в светлой по-
ристой породе, носящей название туфовидного 
кварцевого порфира. Масштаб м-ния довольно 
крупный, но содержание оловянного камня в 
руде очень незначительное, т. ч. пром. эксплоа-
тация м-ния упирается в вопросы механическо-
го обогащения руды. До положительного раз-
решения проблемы обогащения убогих оловян-
ных руд коренное м-ние будет являться лишь 
резервом. Россыпь оловянного камня была от-
крыта уже в 1928 и в наст, время определилась 
как об'ект, имеющий несомненное пром. значе-
ние. Запасы достигают 1.500 т металлического 
О. (всех трех категорий). Следует отметить, что 
детально разведанных запасов (категории А) в 
россыпи Шерловой горы ок. 400 г, т. е. в 4 раза 
больше, чем запасов той же категории на Онон-
ском м-нии (100 г). Остальные м-ния оловян-
ного камня, относящиеся также к этому типу,— 
Яуры, Этыка—пром. значения не имеют. 

Третий тип, гидротермальный, обязан своим 
происхождением исключит, высокотемператур-
ным растворам, без участия газообразных эма-
наций. Наиб, интересным в этом типе является 
Хапчерангинское м-ние, открытое в 1927 и в 
наст, время вырисовывающееся, как безусловно 
пром. об'ект. Это м-ние находится в 90 км к 
Ю.-З. от с. Акши. Оловянное орудепение при-
урочено к ряду жил простирания, близкого к 
меридианальному. Дл. по простиранию отдель-
ных жил достигает 200—300 м, при ср. мощно-
сти 0,35 м. Процентное содержание в ср. ок. 3%. 
Верхняя зона—окисленная, вертикальной мощ-
ности от 15 до 40 м, представлена охрами и 
брекчией боковых пород. В зоне первичных 
руд значит, распростр. пользуются различные 
сульфиды: марказит, пирит, пирротин и др.; 
гл. жильным минералом является кварц. Оло-
вянный камень в виде мелкой вкрапленности 
встречается как в кварце, так и в охре окислен-
ной зоны. Запасы на 1931 исчислялись в 1.900 г 
металлического О. (всех трех категорий), пер-
спективные запастл достигают 6.000 т металли-

ческого олова. Т. о., по своим запасам Хапчеран-
гинское м-ние является одним из наиб, крупных 
оловянных м-ний Союза. 

Смирновское м-ние, находящееся в 35 км к 
Ю.-З. от Нерчинского завода, по своему харак-
теру стоит близко к Хапчерангинскому. Оло-
вянный камень встречается в виде постоянной 
мелкой вкрапленности в сульфидах (свинцовый 
блеск, цинковая обманка и др.), залегающих 
в виде небольших гнезд в известняках. Раз-
ведка этого м-ния началась в 1931. 

В З а п а д н о м З а б а й к а л ь е поисковые 
и разведочные работы только начинают развер-
тываться. Однако уже имеющиеся находки оло-
вянного камня, напр., россыпь в .верховьях Ин-
годы, целый ряд находок в Чикойском районе 
позволяют говорить о том, что обнаружение в 
дальнейшем промышленных м-ний в этом рай-
оне вполне возможно. 

В З а п а д н о м р а й о н е (Ср. Саяне и Ени-
сейском кряже) поиски и разведки на О. нача-
лись гораздо позднее, с 1932. Оловянный камень 
в россыпях обнаружен во многих местах в Ени-
сейском кряже, в Ср. Саяне (по р. Гутаре) и 
ряд россыпей с присутствием оловянного камня 
зафиксирован в Вост. Саяне, в верховьях р. 
Урик, в 25 км на С.-В. от Алиберовского гра-
фитового рудника. 

Из вышеизложенного видно, что О. п. Вост.-
Сиб. края в наст, период может основываться 
гл. обр. на трех м-ниях, находящихся в Вост. 
Забайкалье: Ононском, Хапчерангинском и Шер-
ловогорском. Перспективы дальнейшего расши-
рения сырьевой базы слагаются из двух частей: 
увеличение запасов уже известных м-ний при 
дальнейшей разведке их и открытие новых ме-
сторождений. Возможность последнего станет 
вполне ясной, если отметить, что почти все 
м-ния оловянного камня в Вост. Сиб.—дело-
последних лет, крупнейшие оловянные м-ния 
края, Хапчерангинское и Шерловогорское, от-
крыты: первое в 1927, второе в 1928. Это сви-
детельствует о том, что если даже в наиб, 
освоенном районе, Вост. Забайкалье, вполне 
возможно открытие новых м-ний, то тем более 
вероятным это становится для Зап. Забайкалья, 
Ср. Саяна и Енисейского кряжа, где поисков 
на О. было мало или совсем не было. Освоение 
пром-стью разведанных м-ний в 1932 находит-
ся на след. стадии: производится эксплоатация 
Оловянного рудника, при чем пущена в ход 
обогатительная фабрика; Шерловогорское и 
Хапчерангинское м-ния передаются в эксплоа-
тацию в 1932. Плавку концентратов предполо-
жено производить в оловянном цехе завода 
им. Молотова в Москве. 

Л н т.: Артемы«, П. Н. Олово, сб. „Минеральные ррссурсы 
СССР", Л., изд. ГГРУ; eta же. Об Ононском месторождении 
олова, „Доклады II Всесоюзного совещания по цветным метал-
лам", тт. I п II. М., 1927; Сушине/сии, 11. Очерк месторождений 
вольфрамовых п оловянных руд в России, СПб., 1910; Тетчен, 
М. М. Вольфрамовые и оловянные месторождения Онои-Нор-
зинского района, „Материалы по общей и прикладной геоло-
гин", п. 32, Л., 1918; Концессионные об'екты Дальнего Востока. 
Горные концессии, Хабаровск, 1925. О. Л е в и ц к н й. 

ОЛОВЯННАЯ — ст. Забайкальской ж. д. и се-
ло, адм. ц. Оловяннинского района Вост.-Сиб. 
края, на лев. бер. р. Онон. Село осп. в 1812, ст. 
в 1898. Населения на 1 января 1934—5.600 чел. 
Почт.-тел. отд., телефон, ФЗ десятилетка,боль-
ница, агропункт, вет. п., электростанция. В 4 
км оловянная фабрика. О л о в я н н и н с к и й -
р а й о н состоит из двух разобщенных частей: 
сев. часть, лежащая на прав. вост. стороне ниж. 
течения р. Онон, пересекается двумя хребтами 
(Газимуро-Ононским на С. и Борщевочным по-
средине) и имеет гористую поверхность с вы-



сотами от 900 до 1.200 м. Вершины гор и сев. 
склоны покрыты обычно сосново-лиственничны-
ми лесами по подзолистым и щебнистым почвам, 
в юж. склоны и долины со степной раст-ью и 
обык. с черноземовидными и лугово-болотными 
(по долинам) почвами. Юж. часть к Ю. от ср. 
части Онона представляет степную равнину, где 
степи перемежаются с обширными луговыми 
площадями, преобладающие почвы выщелочен-
ные, южнее малогумусовые черноземы, нередко 
с пятнами солонцев. Ср. высоты юж. части 670— 
700 м. В районе много прекрасных пастбищ. Кли-
мат континентальный: ср. год. t° —2,2°, января 
—23,0°, июля +20,6°, год. сумма осадков 287 мм. 
Общая площадь р-на 8.830 км2, в т. ч. освоен-
ной 61%, в трудовом землепользовании 423 тыс. 
га. Население распределено равномерно по все-
му району, придерживаясь, гл. обр., речных до-
лин. Плотность населения 3,8 чел. на 1 кмг, об-
щее число 33.900, в т. ч. сельского 28.382 чел.; 
нац. состав: русских 95,5%, украинцев 1,1, бу-
рят 0,9 и проч. 2,5. Район входит в мясо-
шерстно-коневодческую с.-х. зону; направление 
полеводства пшенично-овсяно-ржаное. Общая 
площадь посева 24.530 га, в т. ч. зерновых 
23.073 га (пшеницы 11.215 га), технических 53 га, 
картофеля 341 га. Скотоводство мясо-молочное; 
лошадей 10.968, круп. рог. скота 18.527, овец 
34.945, свиней 6.294. В район частично входят 
совхозы: коневодческий № 43 и овцеводческий 
«Красная Ималка». МТС, в сев. части с ц. в с. 
Улянтуй. обслуживает 21 колхоз; МТС, в юж. 
части с центр, в с. Цасучай, обслуживает 15 кол-
хозов. Горная пром-сть: оловянная в Онохой-
ском руднике; в юж. части соляные и гуджир-
ные озера; кроме того, добыча известняка, гли-
ны. Встречаются, но не эксплоатируются: золо-
то, вольфрам, сурьма, плавиковый шпат. Пути 
сообщения: жел. дорога, через юж. часть по 
прав, стороне Опопа Акшинский тракт, густая 
сеть проселочных дорог. Сельсоветов 28, насе-
ленных пп. 137; школ 39, ШКМ 4, ФЗУ, фельдш. 
пп. 4; торговых предприятий 37. В перспективе: 
развитие скотоводства, гл. обр., лошадей, овец, 
а также развитие оловянной пром-сти. 13 1918 
около Оловянной и в районе происходили оже-
сточенные бои с семеповцами. 

ОЛОВЯННЫЙ КАМЕНЬ, к а с с и т е р и т 
(SnOi). Кристаллическая сист. квадратная. Приз-
матические и пирамидальные кристаллы; зерни-
стые и плотные массы. Характерны коленчатые 
двойники. Цвет серый, желтый, зеленоватый, бу-
рый до черного. Просвечивает или непрозрачен. 
Твердость 6—7, уд. в. 6.8—7. М-ния О. к. в боль-
шинстве случаев связаны с кислыми массивными 
породами, в к-рых он является типичным мине-
ралом штокверков и кварцевых жил. Здесь он 
сопровождается рядом таких минералов, как 
плавиковый шпат, топаз, турмалин, вольфрамит 
и др., образование к-рых связано с пнеуматоли-
тическими процессами. Вследствие большой 
устойчивости О. к., последний после разруше-
ния содержавших его горных пород, попадая 
в россыпи, может скопляться в них в больших 
размерах, позволяющих вести экономически 
выгодную разработку. О. к.—практически един-
ственная руда, из к-рой получается олово. Ста-
рателями Юж.-Енисейской тайги О. к. из та-
мошних россыпей называется «сиварь». М-ния 
О. к. встречаются, гл. обр., в Вост. Забайкалье. 
См. Руды редких и тяжелых элементов, Онон-
ские оловянные рудники, Олово и оловянная 
промыт ценность. 

ОЛОЙ—две реки. Прав. прит. р. Омолона 
(см.), приток р. Колымы, в Якут. Республике. 
О. Больлгой, дл. ок. 250 км, берет начало с Ко-

лымского хр., течет на 3., а затем резко пово-
рачивает на север. О. Малый, дл. ок. 60. км, 
впадает немного ниже О. Большого. По обеим 
рекам живут юкагиры и ламуты. 

ОЛОНИЧЕНКО, Алексей Иванович (р. в 1874, 
в Красноярске)—один из пионеров сиб. плодо. 
водства (см.). С 1891 по 1894 учился в Москве 
у плодоводов Грелля и Шредера. О. принадле-
жит заслуга натурализации и распространения, 
наиб, популярного в Сиб. сорта яблони, т. наз. 
Непобедимой.' Им выведен ряд сортов яблонь 
ранеток, носящих название туземных сиб. на-
родностей— Тунгус, Остяк, Карагас и др. По-
мимо яблони, О. проделана значит, работа по 
акклиматизации оренбургской вишни и но рас-
пространению и популяризации т. наз. алдан-
ского винограда (см. Смородина). В 1931 О. про-
извел обследование массивов дикой сиб. ябло-
ни (см.) в бассейнах рек Шилки и Онона по за-
данию Вост.-Сиб. плодово-ягодной зональной 
станции, научным сотрудником к-рой О. состоит. 

ОЛОНХО (о л о н г о)—якут, героическая бы-
лина, эпическая песня. О. обычно исполняется 
коллективно группой певцов-рассказчиков, на-
зываемых «олонхосутами». Герой былины в О. 
изображается наделенным множеством необык-
новенных качеств, редкой красотой и т. п. Вос-
певаются иногда и исторические лица, напр., 
Чингис-хан. Личному творчеству певцов-рассказ-
чиков в О. почти не отводится места, т. к. О. 
еще с древности дословно заучивается и пере-
дается из поколения в поколение. В О., помимо 
древних слов, уже вышедших из употребле-
ния, по не потерявших окончательного смыс-
ла—попадаются слова монгольские, тунгусские 
и др., знач. к-рых часто не понимают сами пев-
цы. О. изучались только этнографически. Исто-
рико-литер. исследований о них нет. Образцы 
олонхо помещены в «Верхоянском Сборнике» 
(Якутск, 1897). 

Л пт . : Серошевский, В. Л. Якуты, т. I, СПб., 1896; Вита-
шевский, / / . К материалам о якутских сказках, „Живая Ста-
рина", 1912; Лекарский, Э. 1{. Словарь якутского языка, 1925, 
в. VII; его же. Подробное содержание якутского спектакля 
„Олонхо", „Живая Старнна", 1906; В. К. Р. Богатырские бы-
лнмы якутов, „Зарницы", Якутск, 1928, I. 

ОЛОЧИ—легкая промысловая обувь в Вост. 
Сиб. из коровьей кожи, с короткими голени-
щами, покроем напоминающая мокассины сев,-
американских индейцев. 

ОЛЬГА — поселок гор. типа, адм. ц. Ольгим-
ского района ДВ края. От Хабаровска 530 км, 
Владивостока 280 км. Расположен на побере-
жье Японского м. в зал. Ольги, на сев. бер. бух-
ты «Тихая Пристань». Прилегающий к О. рай-
он является центром залегания руд железных, 
серебро-свинцовых и цинковых (см. Тетюхэу 
и др. и вместе с тем им,еет все данные для 
развития сел. хоз-ва и промыслов (особ, мор-
ское рыболовство, лесная пром-сть и др.). За-
лив О.—прекрасное убежище для судов с осад-
кой до 5 м. О. основана в 1861, в виде воен-
ного поста. Населения (перепись 1926) 884 че-
ловека. В период гражд. войны район был од-
ним из центров партизанского движения. 

ОЛЬГИ ЗАЛИВ—в Японском м. (ДВК), север-
нее зал. Петра Великого под 135° в. д. и 43°50' 
с. ш., вдается на 5,5 км, шир. 1 — 2 км, глуб. 
20—30 м. В с.-в. углу имеет бухту «Тихая При-
стань». Берега гористы. При входе скалистый 
о-в Чихачева. В с.-з. угол впадает р. Авваку-
мовка. На сев. берегу поселение Ольга. 

ОЛЬГИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ РУДНИК—в бас-
сейне р. Яи, в сев. части Кузнецкого Алатау. 
М-ние находится в контактовом поясе массива 
гранито-сиенита, в известняке докембрия или 
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кембрия, превращенном в скарн. Самородное 
золото вкраплено зернами, блестками и ветви-
стыми сростками. 

Л н т.: Об учен, В. Ольгннское золоторудное месторожде-
ние н Кузнецком Алатау, „Рудный Вестник", 1917, 3—4; Орлов-
ский. Кон Iактовое м-ние золота на Ольгинском прииске, „Ми-
неральное Сы| ье", 1927, 7 8. 

ОЛЬГИНО, с.—Исиль-Кульского района, Зап.-
Сиб. края; от район, ц. 83 км, от ст. Исиль-
К'уль Омской ж. д. 83 км, от пароход, прист. 
Омск 128 км. Осн. в 1902. Жит.'(преобладают 
украинцы) 1.688 (1933). 

ОЛЬГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ в Том-
ском районе—см. Кварц. 

ОЛЬДОЙ или О л д о й (в старину О л ь д с -
к о н), р.—лев. прит. Амура (см.), впад. в него 
близ с. Свербеева (370 жит.). Дл. более 200 км. 
Образовался из слияния Б. и М. Ольдоя. Близ 
истоков О. окружен скалистыми горами (водо-
раздел между ним и прит. Олекмы Нюкжей), 
высотой до 900 м. Долина О. представляет уз-
кую болотистую равнину, покрытую лесом (ли-
ственница, ель, береза), изредка встречаются 
небольшие естественные луга. По лесам бас-
сейна О. живут тунгусы-орочены (5—6 хоз-в), 
промышляющие белку и соболя. В XVII в. на 
устье О. было рус. село Паново. В бассейне О. 
добывается золото, имеется ряд приисков. 

ОЛЬХА СИБИРСКАЯ (Alnus fruticosa Rupr.) 
- высокий (до 6 м) кустарник с темно-серой 
корой и яйцевидными заостренными острозуб-

чатыми голыми листь-
ями, сверху темно-зе-
леными и матовыми, 
снизу более бледны-
ми и лоснящимися. 
Цветы—мелкие, зеле-
новатые, в сережках, 
плоды в овальных ши-
шечках. Растет во всей 
Сиб., в долинах рек, 
лесах, в горных ме-
стах и на С., где до-
ходит до полярной 
границы леса; кроме 
того, в с.-в. части 

Европейской России. Отвар шишечек употре-
бляется в народной медицине. 

ОЛЬХОВКА, рч.—прит. р. Джебь (см.), сист. 
Кизыра (Зап.-Сиб. край, Курагинский район). 
На О. имеется ряд коренных м-ний золота, 
из к-рых особое знач. имеет Николаевская 
кварцевая жила, пролегающая в граните и со-
стоящая из кварца с халькопиритом, пиритом 
и очень редко пирротитом. См. Артемовский зо-
лотой рудник. 

Л и т.: Пулынникоя, А. Краткпй'отчет о геологических рабо-
тах в Ольхоиско-Чибнжекском золоторудном районе, „Изв. 
•Сиб. Отд. Геол. К-тета". т. V. в. 1, 1925; его же. Северная кон. 
такювая зона Ольховско-Чибижекской интрузии н Ольховское 
золоторудное месторождение, там же, т. VI, в. 2, 1927; Эдель-
штейн, Я. Коленные месторождения золота в севепо-восточ-
иой части Минусинского уезда, „Материалы по общей и при-
кладной геологии", в. 20, 1923. 

ОЛЬХОВСКИЙ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК при Ар-
темовском золотом руднике, Курагинского рай-
она, Зап.-Сиб. края; осн. ок. 1900. Отличается 
быстрым ростом населения. В 1930 числилось 
Г>.872 жит., в 1931—8.401, в начале 1932—14.382, 
к концу 1932—19.506. Ольховскому поселковому 
совету подчинены рудники: Чибижек, располо-
женный в 18 км, Сисим — в 60 км и Амыл—в 
350 км. На территории О. р. п. имеется—Арте-
мовский рудник, бегунная фабрика, иловой за-
вод и американская обогатительная фабрика; 
радио-узел; рабфак, школы 1 и ступ., боль-
ница, типография, почта. О. р. п. находится в 

100 км от район, ц. Курагино, 180 км от Мину-
синска и 200 км от ст. Абакан Томской ж. до-
роги. Ольховский поселковый совет подчинен 
непосредственно Зап.-Сиб. Крайисполкому. Чле-
нов ВКП(б) и кандидатов 431; членов и кан-
дидатов ВЛКСМ 642 (на 1 октября 1933). Га-
зета—«Артемовский Рабочий». 

ОЛЬХОН—единственный большой о-в оз. Бай-
кала (см.). Лежит между 52°58' и 53°40' сев. 
широты. Входит в состав Б.-М. Республики. На-
звание получил, повидимому, от бурятского сло-
ва «ольхан», что значит «сухой». Находясь у 
сев.-зап. побережья озера, отделяется от этого 
побережья проливом Ольхонские Ворота (2 км) 
и Малым морем. Общее направление о-ва на В., 
С.-В. с выпуклым изгибом к Ю.-В.; дл. 78 км, 
шир. 6—15 км, площадь 3.050 км2. По устройству 
поверхности является естественным продолже-
нием Приморского хр. Байкальских гор с по-
логим с.-з. и круто падающим ю.-в. склонами, с 
выс. в зап. части 360 м и ю.-в. (гора Ижиме) 
732 м над ур. озера. Ю.-в. бер. скалисты, мало 
доступны, сев.-зап. с отмелями, изрезаны бух-
тами: Харин-Иргинская, Харанса, Хужиртуй, Ел-
гай, Шибетская, Нюргенская и Харгойская и др.; 
здесь же расположены скалистые о-ва: Хыбын, 
Угунгой, Зумугой, Харанса, Ядор. Горные поро-
ды, слагающие о-ва: граниты, гнейсы, кристал-
лические известняки, роговообманковые и дио-
ритовые сланцы; из полез, иск. известны медные, 
марганцевые (улус Хонхой) руды и графит. 

Климат суров: сравнит, низкая летняя t° воз 
духа, зависящая от охлаждающего влияния Бай-
кала, сильные ветры, малое количество выпа-
дающих осадков, частые туманы; ночи холодные 
и посреди лета, заморозки в августе. Орошение 
слабое, речек нет, имеются ключи, из к-рых 
наиб, известны на зап. бер.: Харанса, Одоним, 
Елгай, Ходакте, а на вост.: Халзын, Идибэ и 
Тышигенэ. Из оз. необходимо упомянуть Загли, 
Нуху-нур и Елгай. Болота встречаются в падях. 

О. отличается бедностью лесной раст-и, ею 
поросла незначит, часть выс. гребня; остальная 
поверхность о-ва, за небольшим _ исключением, 
покрыта скудной травянистой раст-ью или яв-
ляется каменистой и песчаной. Лесные породы: 
кедр, лиственница, пихта, сосна, береза, тополь, 
из кустарников—ива, черемуха, карликовая бе-
реза, рододендрон, ольха и др.: из ягод рас-
простр. брусника и голубица. Безлесные про-
странства по склонам холмов и ровным местам 
напоминают формой степи Забайкалья, с 'ДР. 
стороны они имеют некоторое сходство с ка-
менистой лишайниковой тундрой Крайнего Се-
вера. Желтый цвет раст-и господствует везде, за 
исключением тех редких долин, где протекают 
ручьи или задерживается влага в падях. Сено-
косов и удобных земель для хлебопашества ма-
ло, последнее приурочено к берегам Малого м. 
между улусами Харанса и Нюргон и к падям 
Идибэ, Тышигенэ и Гужир, где почва черно-
земная. В лесах о-ва встречаются изюбр, козу-
ля, лиоица, волк, хорек, горностай, заяц и пр.: 
и безлесных местах—суслик, полевка. О. богат 
птицами, особ, водяными (бакланы, чайки, тур-
паны и пр.), к-рые гнездятся в несметном ко-
личестве на его склонах. В прибрежных водах 
о-ва ловится много рыбы, особ, в Малом море. 
Из них пром. знач. имеют омуль, хариус. На 
ю.-п. побережье имеются лежки тюленей. 

Многочисленные археологические памятники: 
каменные стены, кладбище, остатки дорог, пи-
саницы, стоянки доисторического человека, ука-
зывают на большую заселенность о-ва в древ-
ние впеменл. Стоянки доисторического от-
носятся к неолиту и железному веку. В 1675 Спа. 



фарий в описании своего путешествия через 
Сиб. упоминает, что «прежде сего жили на том 
острову многие братские иноземцы, потому чта 
на том острову горы и леса и степь велика есть 
а после того, как погромили их казаки, и с то-
го острова разбежались, и ныне пуст». Русские, 
проникли на О. впервые в 1643 (отряд Курбата 
Иванова). 

В наст, время население о-ва до 1.000 чел., 
исключит, бурят, принадлежащих к роду хо-
ринцев. Буряты живут улусами (18), большин-
ство имеет кроме зимников—летники, некото-
рые — осенники. Основные занятия жителей — 
скотоводство, рыболовство, нерпичий промысел. 

Первые научные сообщения об о-ве были сде-
ланы в 1772 Георги. Затем о-в посетили в 1852 
Щукин и геолог Меглицкий, в 1860 Радде. По-
дробное геологическое исследование о-ва было 
произведено Черским в 1879, Обручевым в 1889 
и Артемьевым в 1923—24. В 1894 о-в изучал 
ботаник Прейн. 

Л к т.: Путешествие ч«рез Сибирь Спафария в 1Г>75 г., „Зап, 
Р. Г. Об-ва по отд. этнографии", т. X, в. 1, 1882; Обручев, В. 
1'еологич. исследования в Иркутской губернии в 1889 г., ,.Изв. 
Вост.-Сиб.Отд. Р. Г. Об-ва", т. XXI, № 3, 1890; Прейн, Я. Мате-
I налы к фломе острова Ольхоиа на Байкале, там же, т. XXV, 
№ 1, 1894; Кулаков, П. Е. Ольхон, „Зап. Р. Г. Об-ва по отделу 
статистики", т. VIII, в. 1, СПб., 1898; Лоция и физнко-геогра-
•фический очерк оз. Байкала, СПб., изд. Гл. Гидпограф, Упр., 
1908; Хороших. Исследования каменного и железного века 
•Иркутского края, „Изв. Биолого-Географич. Ин-та". т. I, в. 1, 
Иркутск, 1924; Артемьев, В. Н. Очерк геологического строе-
ния и полезных ископаемых Ольхонского края, „Изв. Вост.-
Спб. Отд. Р. Г. Об-ва", т. LII, в. 3, 1926. С. Л а п т е в . 

ОЛЬХОНСКИЕ ВОРОТА—пролив на о'з. Бай-
кале (см.), соединяющий Малое м. с открытым 
Байкалом с ю.-з. стороны о-ва Ольхона. Дл. О. 
в.—7,5 км; наименьшая шир.—2,25 км. Оба бе-
рега О. в. образуют ряд далеко вдающихся бухт; 
бухты с.-в. берега — глубоки, ю.-з.— мелки. 

ОЛЬЧИ, у л ь ч и , т.-е. оленные —одно из тун-
гусо-маньчжурских племен маньчжурской вет-
ви языков. Самоназвание — нани, нанэй. Чис-
ленность 723 человека. О. живут по Ниж. Аму-
ру (наз. также мангунами); небольшая часть О. 
живет на о-ве Сахалине и называет себя оро-
ками. О.—рыболовы, собаководы и охотники; 
сахалинские О. — оленеводы-охотники -и мор-
ские охотники. Живут в избах, летом—в бере-
стяных шалашах. Сахалинские О. покрывают 
шалаши сшитыми рыбьими шкурками. Для транс-
порта служат собаки. Одежда гольдского ти-
па, частично из рыбьих шкурок и шкур живот-
ных. Делились на роды. Прежде был широко 
развит культ медведя. Говорят на одном из 
гольдских наречий. 

ОЛЮТОРСКИЙ ЗАЛИВ — в Беринговом м. 
па С. от Камчатки, между мысами Говенским и 
Олюторским (под 60° с. ш.); вдается на 83 км, 
шир. у входа 240 км, глуб. более 200 м, в 
3 км от берега—30 м. Берега гористы. В залив 
впадает р. Олютора, при устье к-рой корякское 
селение (Олюторское). 

ОЛЮТОРЫ—с.-в. ветвь коряков (см.). 
ОЛЯПКИ или в о д я -

н ы е в о р о б ь и (Cin-
clus) — род воробьиных 
птиц из сем. крапивни-
ковых. В местах своего 
обитания О. — оседлые 
птицы, живущие на бы-

- стрых горных речках, 
-* питающиеся различными 

водными животными, за 
к-рыми ныряют. Зимой 

они проводят время на незамерзающих местах 
рек. В Сиб. на гнездовье встречаются три вила: 



О. белобрюхая (С. leucogaster) от гор Ю.-З. 
Сиб. до Тихого океана, дающая к В. от Алтая 
разновидность (С. 1. bianchii); О. чернобрюхая 
(С. baicalensis) от Алтая до Байкала и О. Пал-
ласа (С. pallasii) в Приамурье. В горах Ср. Сиб. 
встречаются темногорлые О., представляющие 
гибридов между живущими там видами. 

ОМЕГ, растение—см. Цикута. 
ОМЕЛА (Viscum album L. subsp. coloratum 

Kom.)—вечнозеленый небольшой кустарник из 
сем. ремнецветных, паразитирующий на ветвях 

тополей, ив, осины, ли-
пы и др. деревьев. Особ, 
хорошо заметен осенью 
и зимой, когда деревья 
стоят непокрытыми ли-
ствой. Листья О.—супро-
тивные, кожистые, про-
долговатые, на верхуш-
ке тупы, желтовато-зеле-
ные. Цветы невзрачные, 
мелкие, однополые; муж-
ской околоцветник 3— 
5-раздельный, у жен-

ских цветов спаян с завязью, с неясно 4-зуб-
чатым отгибом. Плод—ягода, окрашенная в 
желтый или кирпично-красный цвет, чем вост,-
сиб. О. резко отличается от европ., у к-рой 
ягоды спежно-бслого цвета. Паразитируя на 
деревьях и развиваясь иногда значит, массами, 
О. наносит значит, вред лесным породам. 
О. сильно распространена в Приамурье и в 
Южно-Уссурийском крае. 

ОМОКИ, о й м о к и—народность, к-рая, как 
предполагают, существовала на С.-В. Азии 
(«омоцкие могилы»), Иохельсон полагает, что 
О., «несомненно, предки современных юкаги-
ров», и сближает «омок» с «омо»—род, племя. 
Проф. Огородников считает, что самое пред-
ставление об особом народе О. плод недоразу-
мения: термин был принят за название народа. 
Вопрос еще не разрешен окончательно. «Омок» 
в знач. рода, вероятно, взят тунгусами у мон-
голов (омуг, обог). Возможны созвучия слов 
разного значения. 

Л и т.: Огородников. В. Покорение Юкагирскойземли.Читя, 
1922; The YukiiKhlr and the YukaRlilrlzed Tungiie by Wind. lo-
chelson, New-York, 1910. 

ОМОЛОЙ, p .— на севере Якут. P., впадает 
в м. Лаптевых в вост. части губы Буор-хая. 
Истоки О. находятся на сев. склонах хр. К'улар, 
вдоль к-рого О. сперва течет на С.-В., подходя 
(на 70°30' с. ш.) к Яне на 60 км, потом по-
степенно принимает сев. направление, а в ниж. 
течении с.-западное. Дл. О. несколько более 
400 км, шир. не свыше 200 м. Верховья и ср. 
течение О. находятся в лесотундре, ниж. тече-
ние в тундре, образованной четвертичными (ил, 
пески) и древне-четвертичными (флора хвой-
ная, родственная калифорнийской, характерная 
для вйсоких поясов гор) отложениями. По О. 
находят мамонтовую кость, но плохой сохран-
ности. Население очень малочисленно, б. ч. яку-
ты, в тундрах правобережья—отунгусившиеся 
юкагиры. 

ОМОЛОН, р.—прав. прит. р. Колымы (см.), в 
358 км ниже Ср.-Колымска. Берет начало на 
Становом водоразделе, сходясь вершинами с р. 
Наяхан (бассейн Охотского м.) и р. Сугоем 
(прав. прит. р. Колымы); дл. ок. 1.100 км. На-
правление долины вначале с.-в., затем сев.-запч 
и, наконец, северное. Гидрографически О. ис-
следована в 1929 партией по исследованию р. 
Колымы, пройдено инструментальной описью 
от устья трав, притока Крестик до впадения в 

Колыму 770 км. В верх, части до р. Кегалли О. 
имеет очень большой уклон (до 0,00073), что 
дает на перекатах весьма большую скорость 
течения до 10—13 км в час, ниже уклон меньше, 
в ср. до устья 0,00053. Мощность потока в ср. 
части течения при летнем горизонте 1.700 м8/сек. 
Долина О. на всем течении широкая до 10 км с 
большим количеством перемываемых островов. 
Поток непрерывно разбит на ряд больших и ма-
лых проток. Грунт русла—перемываемая галь-
ка. Обилие подмывных нависших бровок, часто 
обнажающих илисто-мерзлые и ледяные слои 
в почве различной мощности. Раст-ь по скло-
нам долины: лиственница с подлеском из стеля-
щегося кедра, на берегах и о-вах—тополь, ива. 
О. может считаться судоходным па 300 км от 
устья до впад. справа р. Олоя. Выше, на всем 
исследованном участке, пригоден для сплава. 
Гл. притоки: справа Кегалли, Моллондя, Олой; 
слева—Кедон. Население по О. (1929): чукчи 
(320 чел.), ламуты (250 чел.), юкагиры (35 чел.)— 
расположено, гл. обр., на прав, притоках. О. с 
90-х гг. привлекал внимание местной и якут, ад-
министрации как «Гижигинско-Колымский путь» 
по снабжению населения сист. р. Колымы мор-
ским путем через пос. Гижигу, с расстоянием 
волока от Гижиги до устья р. Крестик на О. в 
257 км. Имеет перспективы в развитии золото-
промышленности. Пока известно наличие золо-
та в районах притоков О.: pp. Авлондя и Ниж-
няя Абренда. Как водный путь, О. еще не ис-
пользован и снабжение населения производится 
зимним путем из Ср.-Колымска на оленях и из 
Гижиги на собаках. Основное занятие населе-
ния—оленеводство (чукчи), охота, рыболовство 
и пушной промысел (ламуты, юкагиры). В 1930 
выполнены геоморфологические и геодезиче-
ские исследования О. на участке от устья лев. 
прит. Русской до впадения в Колыму отрядом 
Якутской комиссии Академии Наук СССР. 

Л ит . : Зонов, Б- В. Описание бассейна". Омоюна. Мате-
риалы партии по исследованию п. Колымы, в. IV. Иркутск, 
1931; Обручев, С. Колымско-Инднгиоский край. Л., изд. Акад. 
Наук СССР, 1931. И. М о л о д ы х . 

ОМСК—гор., адм. ц. Омской области; 54°59' 
с. HI. и 73°23' в. д от Гринича; выс. над ур. м. 
85—89 м; от Москвы 2.620 км и от Н.-Сиб. 632 км. 
Осн. в 1716, на прав. бер. р. Иртыша при устье 
р. Оми—в виде небольшой крепости под име-
нем «Омского острога». При крепости образо-
вался поселок — форштадт Ильинский. В 1782 
крепость преобразована в город, входивший в 
состав Тобольского наместничества; с 1822 О,— 
обл. ц., куда переводится из Тобольска рези-
денция ген.-губернатора; с 1836 О.—вновь окр. 
город Тобольской губ.; с 1854—обл. ц. области 
сиб. киргиз; с 1868 О.— у. гор. Акмолинской 
обл., оставаясь местопребыванием Обл. и Гл. 
Упр. Зап. Сиб.; с 1882—ц. степного ген.-губер-
наторства; с 1918 губ. гор. Омской губ.; с 1925— 

Окр. гор. Омского окр., с 1930 до 1932—районный 
центр Омского района и с 1932—самостоятель-
ная адм. единица, подчиненная Крайисполкому. 
В 1917—18 в Омске находился Зап.-Сиб. Крае-
вой Совет. В 1918—19 О—резиденция прави-
тельства Директории, а затем адмирала Колча-
ка. Бежавшая от сов. власти из Европейской 
России буржуазия и белое офицерство, опирав-
шееся на реакционную часть местного казаче-
ства, создали на О. гл. район борьбы в Сиб. 
против советов. Занятие О. 14 ноября 1919 пред-
решило гибель белогвардейщины и восстано-
вление сов. власти в Сибири. С приходом в 
Сиб. сов. власти, с 15 ноября 1919 до октября 
1921 О. остановится центром Сиб. края, рези-
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денциеи к.,,чирского Революционного Комитета 
(см.) (Сибревкома). 

В течение первых полутораста лет существо-
вания О. рос и развивался медленно; так в 1725 
его население исчислялось в 992 чел., в 1742— 
1.092, в 1860 — 19.220 и в 1897 — 37.470 человек. 
Быстрый рост С), начался с проведением Сиб. 
ж. д. в 1896—благодаря выгодному пересече-
нию ж. дороги и водного пути. 

В XVIII и XIX ст. О. являлся городом воен-
ных, чиновников, мещан и значительного числа 
пенсионеров и был лишен особого торгового 
значения (вся торговля, по шутливой оценке 
Г. 11. Потанина и Г. И. Успенского, заключа-
лась в продаже «офицерских эполет, да дам-
ских блонд», а промышленность «в производ-

стве свечей и чернил для поставки в О. мно-
гочисленные канцелярии»), В Омской каторж-
ной тюрьме с 1849 в течение нескольких лет 
находились петрашевцы: известный писатель 
Ф. М. Достоевский (см.) и его товарищ белле-
трист С. Ф. Дуров. 

Начиная с последнего десятилетия XIX в. 
О. превратился в торг. ц. Зап. Сибири. К 1914 
О. при населении в 133.280 чел. имел торг. обо-
роты свыше 100 млн. руб., пром-сть определя-
лась 182 мелкими фабриками и заводами, с 
2.443 рабочими, с валовой продукцией в 8.411,4 
гшс. руб. (в т. ч. табачная фабрика, 31 кирпич-
ный завод, 9 гончарных, 3 лесопильных, 4 чу-
гуппо-лит. и механических,плугостроительный, 
4 пиво- и медоваренных, маслодельный и кра-



сочный, дрожжевой, 6 паровых мельниц; ов-
чинный, 4 салотопенных, 5 мыловаренных, 2 ки-
шечных и др.); грузооборот ст. Омск (вместе с 
Куломзино) выражался в цифре 492.497 т и 
грузооборот О. пристани 352.644 т. Нар. обра-
зование было представлено 14 спец. уч. заве-
дениями, 10 общеобразоват. ср.-учебными заве-
дениями и 53 низшими—с общим числом уча-
щихся 10.640 человек. 

Дальнейший рост населения Омска опреде-
ляется такими данными: в 1920—133.815 чел., в 
1923—140.292, в 1926—151.257 и на 1 октября 
1931—192.629. О. является одним из крупней-
ших городов Зап.-Сиб. края (по гор. переписи 
1931 он по населенности занимает 5-е место в 
РСФСР). С 1898, вскоре после образования 
ст. Омск, на расположенных близ станции ка-
зачьих землях вырос «Царский поселок» (или 
«Атаманский хутор») — заселенный вначале 
казаками, выселившимися из О. из-за нежела-
ния платить гор. налоги. С ростом экономиче-
ской мощности О., увеличением пропускной 
способности станции и при наличии гл. жел,-
дор. мастерских—небольшой вначале «Атаман-
ский хутор» за 30 лет превратился в большой 
рабочий поселок, преобразованный с 1925 в го-
род Ленинск-Омский. В 1930 Ленинск-Омский 
вошел в состав Омска. В юж. конце Ленинска-
Омского прав. бер. Иртыша соединен с лев. бе-
регом ж.-д. мостом, за к-рым начинается гор. 
Ново-Омск (см.), являющийся естественным п р о - ' 
должением Омска. В 1933 Ново-Омск об'единен 
с Омском; т. обр. с указанного времени О. 
можно считать расположенным на обоих бере-
гах р. Иртыша. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 7 де-
кабря 1934 образована Омская область с цен-
тром в г. Омске. В состав новой области во-
шли все районы и округа б. Обско-Иртышской 
области (выделенной из Уральской в январе 
1934) и след. районов Зап.-Сиб. края и Челя-
бинской области: Омского, Иссилькульского, 
Иазываевского, Крутинского, Тюкалинского, 
Б.-Реченского, Иконниковского, Любинского, 
Шербакульского, Павлоградского, Черлакского, 
Калачинского районов и Тарского окр. Зап.-
Сиб. края; Исетского, Ялуторовского, Упоров-
ского, Бердюжевского, Омутнинского, Голыш-, 
мановского, Ромашевского, Ишимского, Казан-
ского, Маслянского и Викуловского районов 
Челябинской области. 

Общая площадь гор. земель О. составляет 
24.958 га, в т. ч. площадь селитебной части 
гор. 4.483 га (из них под усадьбами 2.030 га); 
площадь зеленых насаждений 60,6 га; площадь 
проездов улиц и площадей 1.223 га. Общее про-
тяжение улиц 516 км\ кварталов 2.009, число 
владений (по переписи 1926) 19.414, число жи-
лых построек 23.145 с числом жилых помеще-
ний—30.460 и жил. площадью (в мг) 772.386. 

Численность н а с е л е н и я О. на 1 ноября 
1931—192.629 чел., в т. ч. мужчин 47,7 и ж. 
52,3%. Соц. состав населения (по данным гор. 
учета 1931 в %): рабочих 46,7, служащих 20,8, 
младш. обслуж. персонала 8,3, учащихся сти-
пендиатов 7,4 и др. Нац. состав населения (по 
переписи 1926 в %): рус. 84,6, украинцы 3,5, бе-
лоруссы 1,1, поляки 1,6, немцы 1,2, евреи 2,5, 
татары 2,4 и пр. народности 3,1%. 

В 1933 в О. находилось 30 п р о м ы ш л е н -
н ы х предприятий республиканского и краево-
го значения, с валовой продукцией в 69.286,4 
тыс. руб. и числом рабочих 11.221 (6 кирпичных 
заводов, 2 сел.-хоз. машиностроения—«Красный 
Пахарь» и «Сибзавод», обозный завод, механ. 

чугунно-литейный завод, лесопильный завод,, 
деревообделочная мастерская, обувная фабрика,, 
суконная фабрика, текстильная фабрика-школа, 
пимокошмокатный завод, типография, масло-
бойный и краскотерочный завод, хладокомби-
нат, спирто-водочный завод, мельница «Комму-
нар», пивоваренный завод, дрожжевой завод, 
крахмало-паточный завод, кишечный завод, па-
ровозо-вагоноремонтный завод, судоремонтные 
мастерские, тракторная мастерская, мастерская 
техники соц. земледелия, протезная мастер-
ская). Цензовая пром-сть район, знач. предста-
влена 77 предприятиями, с валовой продукцией 
30.032,3 тыс. руб. и числом рабочих 5.980 (в 
т. ч. пром-сть: пищевкусовая, научно-художе-
ственная, слесарно-механическая, производство 
стройматериалов, текстильная, химическая, де-
ревообделочная, кожевенная и др.). По нецеи-
зовой пром-сти имелось 26 предприятий с 457 
рабочими и валовой продукцией 1.488,2 тыс. ру-
блей. Вся пром-сть О. в 1931 представлена 113 
предприятиями, с числом рабочих 15.658 и ва-
ловой продукцией 91.806,9 тыс. рублей. 

Т р а н с п о р т . Грузооборот ст. Омск в 1930 
выразился 806 тыс. т. Грузооборот Омской 
пристани Госречтранспорта в навигацию 1931 
определился в 556,3 тыс. т. На омском плесе в 
этот период работал флот: пассажирских па-
ротеплоходов 8 (3.250 инд. сил), буксирных 11 
(4.498 инд. сил), судов непарового флота 38 и 
землечерпалок 4. В ближайшее время предпо-
ложено строительство в О. судоверфи, эллинга 
и речного порта. Грузооборот иртышской ча-
сти Комсеверопути па Омской пристани в 1931 
определялся в 79,7 тыс. (в т. ч. экспорт 67,3 
и импорт 12,4 тыс. т). Намечается строитель-
ство в О. гавани для Комсеверопути. Безрель-
совый транспорт представлен в О. гужевым 
транспортом и автотранспортом. Для пасса-
жирского сообщения работает 20 автобусов. 
Утверждено строительство трамвая. На лев. 
бер. р. Иртыша, против О., расположен аэро-
дром, обслуживающий воздушную линию Мо-
сква—Иркутск. С в я з ь . В 1933 в О. имелось 31 
почт. отд. и агентств, 4 тел. пп.; мощность гор. 
телефонной сети определялась в 1.300 номеров; 
радио-телеграфная ст., радио-вещательная ст.: 
фсшслнционнып радио-узел, рассчитанный на 
8.000 телефонов и 2.000 громкоговорителей. 

Высшее спец. о б р а з о в а н и е представлено 
в О. (1933) 11 уч. заведениями (см. Омские выс-
шие учебные заведения). Ср. спец. образование 
представлено 15 техникумами, с числом студен-
тов до 9.000 (соц. земледелия, зоокормовой, 
сел.-хоз. машиностроения, строительный, тех-
никум водных путей сообщения, транспортный 
политехникум, транспортный строительный 
техникум, 3 педагогических (из них один ху-
дожественно-педагогический) и, наконец, фи-
нансово-экономический, топографический, ме-
дицинский, музыкальный и фармацевтический 
(организуется). Для подготовки квалифициро-
ванных кадров имеется 16 школ фаб.-зав. уче-
ничества с 8.000 учащимися. Всеобщее началь-
ное обучение и повышенное образование взрос-
лых представлено: 24 фабр.-зав. 7-летками, 3 
коммунальными 7-летками, 33 школами началь-
ного обучения, 4 комбинатами рабочей учебы, 
совпартшколами (6 интернатами I ступ., ФЗУ, 
ШКС), школы-интерната для слепых, школой 
глухонемых, школой и школой-интернатом для 
умственно отсталых детей — с общим числом 
обучающихся 25.500 человек. Всего общим на-
чальным обучением (в об'еме 7-летки) в 1933 
охвачено 100% детей. По дошкольному воспи-



танию детей в О. имеет-
ся 111 детских комнат и 
дет. садов (3.616 детей) 
и 192 дет. площадки, — 
в них детей 6.100. Полит-
просвет. у ч р е ж д е н и я : 
гор. библиотек 5, отде-
лений библиотек 19, му-
зеев 3, гор. театр, цирк, 
зоосад, 5 кино, 9 клубов, 
из них часть с кино-уста-
новками. Спортивные уч-
реждения: 2 стадиона, 
ипподром, 9 спорт, об-в 
и кружков. 

В О. работают след. 
н а у ч н о - и с с л е д о -
в а т е л ь с к и е и к р а е-
в е д ч е с к и е организа-
ции: научно - исследова-
тельский ин-т соц. зем-
леделия (отделение); зо-
нальные станции научно-
исследовательских ин-
тов: молочного хоз-ва, 
зернового хоз-ва, плодо-
овощного; контрольно-
семенная ст.; опорный 
пункт станции защиты 
растений; Зап.-Сиб.крае-
ведческий музей(при нем 
картинная галлерея и 
научная библиотека); Пе-
дагогический музей; Са-
нитарно-бактериологич. 
ин-т; Ветеринарно-бак-
териологич. ин-т; Лабо-
ратория по молочному 
хоз-ву; Омский филиал 

Физико-химическ. об-ва; 
Транспортно-педагогич. 
биологическая ст.; Сиб. 
отд. Главного геодезиче- , 
ского ин-та (аэро-фото-
геодезотрест), правление 
зопасности кораблевождения на Карском м. 
и в устьях сиб. рек (Убеко); Омское медицин-
ское об-во; отд. Об-ва воинствующих материа-
листов-диалектиков; Омское об-во вет. врачей; 
отд. Гл. ботанического сада СССР; отд. Гос. 
почвенного ин-та; отд. ВАРНИТСО; Малярий-
ная ст.; Омское бюро содействия геолого-раз-
ведочной службе; Биокомбинат; лаборатория 
Осоавиахима; Биостанция; Омское бюро крае-
ведения. 

П а р т и й н ы й с о с т а в : членов и кандида-
тов ВКП(б) 9.445, членов и кандидатов ВЛКСМ 
17.378. 

В отношении б л а г о у с т р о е н н о с т и О. 
пока находится в неблагоприятном положении: 
протяжение замощенной части улиц составляет 
всего лишь 6%. Имея ничтожную часть моще-
ных улиц и будучи чрезвычайно пыльным гор., 
О. имеет зеленых насаждений всего лишь 1,34% 
от селитебной площади (20 садов и 8 бульва-
ров), кроме этого 2 загородные рощи, площадью 
в 285 га. Освещение на улицах электрическое в 
количестве 565 осветительных точек или 1,6 
точки на 1 км протяжения улиц. До сего време-
ни О. не имеет канализации. Водопровод, мощ-
ностью 1.602 тыс. мя воды в год; дл. сети 63,3 км, 
водоразборных пунктов 46. Имеется: 5 бань, 3 
гостиницы с 87 номерами, автотранспорт, гуже-
транспорт и 2 паромные переправы. Городской 
бюджет в 1933: 12.313 тысяч рублей. 
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по обеспечению бе- З д р а в о о х р а н е н и е . В О . имеется боль-
ница с 10 отделениями, детская больница, боль-
ница для туберкулезных, родильный дом, пси-
холечебница, платная хирургическая больница, 
платный абортарий, физиотерапевтическая ле-
чебница, 2 больницы Дорздрава и больница 
Горздрава в Ленинске с 3 отделениями; 11 ам-
булаторий; 18 пунктов помощи на дому; 7 
пунктов скорой помощи; 7 первой помощи; 3 
тубдиспансера; 2 вендиспансера; 15 дет. яслей; 
2 дома санпросвета; 3 молочные кухни; 6 пунк-
тов оздоровления детей; 2 дезоустановки; 2 
сан.-бакт. лаборатории; профдиспансер и ноч-
ной санаторий. Начата строительством обще-
городская больница. 

П е ч а т ь . Газ. «Рабочий Путь», орган Горко-
ма ВКП(б), Горсовета, Горпрофсовета, ежеднев-
ная, тираж 29.500 экз. В связи с образованием 
Омской области с декабря 1934 вместо «Рабо-
чего Пути» выходит областная газета «Омская 
Правда». «На Стальных Путях»—ежедн. газета 
Политотдела Омской ж. д., тираж 8.000 экз.; 
ряд многотиражных газет на заводах и транс-
порте. В О. издаются труды: зональной ст. На-
учно-исследовательского ин-та зерновых куль-
тур, Ин-та зернового хоз-ва, Ин-та молочного 
хозяйства, Ветеринарного ин-та, Медицинского 
института и др. 

П е р с п е к т и в ы . Роль О., расположенного 
на стыке ж.-д., водных и авиапутей с востоком 
европ. части РСФСР, Казакстаном и Тобольским 



севером—вырисовывается в социалистической 
экономике края, как роль крупного индустри-
ально-аграрного ц., обслуживающего всю сиб. 
территорию УКК и снабжающего ее как пище-
выми с.-х. продуктами, так и пром. изделиями 
широкого потребления. Радиус экон. влияния 
Омска распростр. и далеко на юг, в степи и сов-
хозы Казахстана—благодаря наличию дешевой 
водной магистрали до сев. части Турксиба (Се-
мипалатинск). Указанная роль О., являющегося 
центр, «воротами» УКК и уже определившееся 
направление его пром-сти (в основном—перера-
ботка с.-х. продуктов и сырья, с одной сторо-
ны, и, с другой, с.-х. машиностроение)—предо-
пределяют дальнейшие пути развития его пром-
сти на 2-е пятилетие. 

О м с к а я с е л ь с к а я м е с т н о с т ь , б. Ом-
ского округа. Адм. ц.—Омск. Территория 5.660 
кмг, вся освоенная. Сел. советов 40; населен, 
пп. 258; крупные села: Ст.-Богдановский, Анд-
реевка, Ачаир, Сосновка, Ребровское, Чернигов-
ское и Н.-Троицк; население 74,7 тыс.; хоз-в 
12,5 тыс.; основное население рус., др. нацио-
нальные группы (немцы, казаки)—незначитель-
ны. Территория района расположена на обоих 
•берегах р. Иртыша. Б. ч. района представляет 
разнотравную луговую лесостепь, а самый Ю. 
—ковыльно-кипцовую степь. Сев. часть района 
является значит, залесенной с солонцовыми поч-
вами, юж. часть—черноземы. Климат континен-
тальный; ср. год. t° —0,4°; год. осадки 314 мм. 
Важнейшие древесные породы: береза и к С,— 
в смеси с осиной; на С. от Омска по Иртышу 
2 сосновые рощи (дачные места—Красноярка и 
Чернолучье). Гл. пром. звери: волк, лисица, за-
яц, суслик, хорек и др. Полез, иск.: бурые угли 
(лигниты) в сев. части района на территории 
совхоза № 54, есть также указания на угли и 
вблизи с. Крупянки; имеются значит, запасы 
глины по близости от Омска и р. Оми, а также 
песку, гравия. Все земельные фонды 403,9 тыс. 
га. Земли трудового пользования: коллективный 
Лектор 228,5 тыс., индивидуальный 45,6 тыс., 
совхозы 145,2 тыс., пригородные молоч. фер-
мы 17,2 тыс. и леса гос. знач. 3,6 тыс. га. По-
севная площадь 1933—110,6 тыс. га, в т. ч. кол-
лективный сектор 75,4 тыс. Сильно развито ого-
родничество. Скота 70,7 тыс. голов, в т. ч. ло-
шадей 15,4 тыс., круп. рог. скота 24,4 тыс., 
овец 23,7 тыс. и свиней 7,2 тысячи. Направление 
животноводства — молочно-мясное. Пчеловод-
ство в зачаточном состоянии. Птицы 11,0 тыс. 
Коммун 13, с.-х. артелей 86, колхозов 158. 
Совхозы: Ачаирский совхоз «Свиноводтреста» 
(территория 60,6 тыс. га, 2,0 тыс. едоков, по-
сев. площадь 4,5 тыс. га, свиней 5,4 тыс. голов); 
молочно-масл. совхозов «Маслотреста» (тер-
ритория 86,0 тыс. га, 3,5 тыс. едоков, посев, пл. 
6,0 тыс. га, коров 3,1 тыс. голов)—Сосновский 
зерносовхоз (территория 80 тыс. га; посев 
1933—24.000 га), с 1932 организован крупный 
птицеводный совхоз. Кроме крупных трестиро-
ванных совхозов—имеются: совхоз трудколонии; 
опытной ст. Зернотреста и научн. исследоват. 
совхозов Ветбактина. В районе имеется 4 ма-
шинно-тракторных станции. Кустарная пром-сть; 
пимокатная, сапожная, шорная, овчино-
шубная, слесарная, кузнечная, столярная, гон-
чарная; промыслы: охота, рыболовство. Пути 
сообщения—Омская ж. д.; pp.—Иртыш и Омь; 
тракты: Московский, Тобольский, Семипалатин-
ский. Торговый оборот кооперации 5.817 тыс. 
руб. Кооперация: потребительская—39 сел по-
треб. об-ва и 3 раб. кооператива; охот.-рыбац-
ких артелей 3 и секций 11; пром. артели 2 и 
строит, артель 1. Школ начального обучения 110, 

1IKM 6; детских комнат и садов 30; дет. пло-
цадок 32; изб-читален 30, клубов 3. Больниц 
1, врач, амбулаторий 5, пунктов первой помо-
ди—1 врачебный и 1 фельдшерский; 45 дет. 
гелей. В 6 км от Омска курорт «Карьер»—гря-
зелечение. В 54 и 48 км от О. вниз по р. Ирты-
шу дачные места (сосновые бора), в сс. Чер-
нолучье и Красноярке имеются дома отдыха, 
в Красноярке—летние санатории и лагери для 
рабочих подростков и пионеров. 

Членов и кандидатов ВКП(б) 240, членов 
ВЛКСМ 2.221. 

Л и т.: Словцов, И. Я• Историческая хроника Омска, Омск, 
1880: Белов, И. Путевые заметки и впечатления по Зам. Сиби-
ри, М., 1852; сб. „Россия", т. XVIII (Зап. Сибирь). СПб., 1 03; 
Китанаев, Г. Е. Историч. справка о том, как и когда основан 
го,). Омск, Омск, 1916; Катанием, Г. Е. и Подшавалю, II. Д. 
Краткий историко-статистич. оче к го ). Омска, Омск, 1911; 
Соколов, В. Д. (Митрич). Беглый обзор прошлого и настоя-
щего гор. Омска, в сир. „Весь Омск иа 1911 г.". Омск, 1911; 
Памятная книжка г. Омска и Акмолинской области на 1913 г., 
Омск, 1913: Потанин, Г. Н. Города Сибири, в сб. „Сибирь 
и ее современное состояние и ее нужды", СПб., 1908: Турча-
нинов, И. В. Города Азиатской России, в сб. „Азиатская Рос-
сия", т. I, СПб., 1914; Торговля и заготовки в Омской губ. и 
округах, выделенных из нее, Омск, 1926; Хозяйство и куль-
турное строительство Омской губернии, Омск. 1925; Омский 
округ, Омск, 1925; Омский округ, краткий стат. сираночник 
1928 г., Омск, 1929; Кои'юнктурный обзор народного хоз-ва Ом-
ского округа за 1926/27 г., Омск, 1928; Отчет Омского Окруж-
Исп. Комитета Советов за 1927/28 г., Омск, 1929; Контроль-
ные цифры развития народного хозяйства Омского округа на 
1929/30 год, Омск, 1930; Станкин, И. За социалистические 
темпы на одного хоз-ва Омска, Омск, 1931. М. П е т р о в . 

ОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ (б.)—до рев. Акмолин-
ская обл., состоявшая из уу.: Омского, Петро-
павловского, Атбасарского, с обл. (а впослед-
ствии губ.) ц. в Омске. Довоенная территория 
497,1 тыс. км1, жит.: в 1897—682,6 тыс., 1911 — 
1.443,7 тыс.; в 1917—18 к Акмолинской обл. при-
соединились уу.: Татарский (из Томской губ.), 
Тарский, Тюкалинский и Калачинский (из То-
больской губ.), и постановлением Омского Обл. 
Исп. К-тета область была переименована в О. 
губернию. В 1920 в состав О. г. включен Ишим-
ский у. и часть Павлодарского у.; Ишимский 
у. вскоре был перечислен обратно в Тюменскую 
губ., а присоединение части Павлодарского у. 
фактически не состоялось. В 1921 вся, населен-
ная казаками (народность), часть О. г. (уу. Ак-
молинский, Петропавловский, Атбасарский, Кок-
четавский и юж. часть Омского) отошла в Ка-
закстан; в том же году в состав О. г. перечи-
слен Славгородский у. из Алтайской губернии. 
Территория О. г.—в 1920—601 тыс. км3, 1922— 
25—203 тыс. км*. Жителей в 1920-2.578,8 тыс., 
в 1925—1.632,6 тысяч; в 1925 Омская губерния 
была упразднена. 

Л и т.:Матерналы к познанию производительных сил Омской 
губ., Омск, 1.23; Хозяйство и культурное строительство Ом-
ской губ., Омск, 1925. 

ОМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА—открыта с 
октября 1913 в составе линии Тюмень—Кулом-
зино. С 1915 в состав О. ж. д. вошли линии Че-
лябинск — Н.-Сиб., Свердловск —Куломзино и 
Свердловск—Челябинск. В 1932 в состав О. ж. д. 
входят линии: Макушино—Болотная (1.163 км), 
Вагай — Куломзино (423), Н.-Сиб. — Семипала-
тинск (654), Алтайская—Бийск (148 км), Кулуп-
динская (Татарская—Славгород—Павлодар, 504 
км) и Карагандинская (Петропавловск—Кокче-
тав — Боровое — Караганда, 716 кг), а всего 
3.608 км, не считая ветвей короткого протяже-
ния (в сумме ок. 35 км). Часть гл. линии О. ж. 
д.—между ст. Омск и ст. Болотной—имеет двой-
ную колею (622 км). Проводится (1931) вторая 
колея от Куломзино на Петропавловск. Зап. 
участки О. ж. д. расположены в пределах Ураль-
ской обл., юж. участии Алтайской и Кулундин-
ской линий и вся К'окчетавская—в пределах Ка-
зак. Р.; на территории Зап.-Сиб. края О. ж. д. 
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иступает близ ст. Ман-
гут (Тюменской линии), 
Иоиль-Куль (Челябин-
ской), Куртом ы с (Кулун-
динской) и Аул (Алтай-
ской линии) (см. табл.). 

Пролегая почти на 
всем своем протяжении 
в пределах Зап.-Сиб. ни-
аменмоети, О. ж. д. имеет 
в <ср. легкий равнинный 
профиль (кроме Алтай-
ской литии); к крупным 
сооружениям ОТНОСИТ-
СЯ МОСТЫ через Иртыш 
и Обь. Помощью ветвей 
О. ж. д. соединена с вод-
ными артериями и имеет 
ряд крупных перевалоч-
ных пунктов, как Тю-
мень, Омск, Семипала-
тинск, H.-Gif бирок. Район 
О. ж. д. обладает наи-
высшей для Сиб. плотно-
стью населения и наиб, 
благоприятен для сел. 
хозяйства. Поэтому основными грузами О. ж. д. 
являлись с.-х. продукты (хлеб, масло, мясо). Од-
нако уже с 1932 гл. роль в погрузке О. ж. д. 
будет играть уголь Караганды; участку Петро-
павловск—Караганда, соединяющему с Уралом 
этот новый крупный пром. район, предстоит 
большая грузовая работа. Ряд станций О. ж. д. 
оборудован специальными складами для хране-
ния масла. О. ж. д., являясь головным участком 
Сиб. магистрали, помимо своей погрузки, при-

с т а н и и и Омской ж е л е з н о й д о р о г и 
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
Двухколейный 
жвл. дор. путь 
Одноколейный 

Строющ. жал. дор. 
бдгдп Станция 

' Ммдк Раа'в»д 
Границы нркмыс 

1. Макушино—Болотная: 

Макушино 
км 

Петухово . 48 
Мамлютка . 92 
Петропавловск . . . . 137 
Токуши . 171 
Булаево . 219 
Кара-Гуга . 243 
Исиль-Куль . . . 271 
Москаленки . . . . . 315 
Марианновка . . . . 
Лузино 
Куломзино . 404 
Омск . 409 
Московка . 417 
Кормиловка . . . . . 4.56 
Калачинская . . . . . 488 

Татарская . 578 
Чаны (>29 
Оз. Карачинские . . 642 
Тебисская 676 
Барабинск 733 
Кожурла . . . . . . 776 
Убинская 817 
Каргат 860 
Кокошино 882 
Чулымская 905 
Дупленская 948 
Коченево 986 
Чик 1.001 
Кривощеконо . . . . 1.028 
Н.-Сибирск 1.036 
Сокур 1.072 
Мошково 1.094 
Ояш 1.117 
Болотная I.I63 
2. Вагай—Куломзино: км 
Вагай 
Ому гинская . . . . . . 23 
Ламенская . 43 
Голышманоно . . . . . 67 
Карасульскам . . . . . 104 
Ишим . 145 
Масляиская . 192 
Ново Андреевский . . 213 
Мангут 235 

км 
• Ьммпаснская . • . • • 279 
Драгунская ,')!() 
Любинскаи .475 
Куломзино 423 
3. Ноно-Сибирск—Семипа-
латинск и Алтайская—Бий, 
(см. Алтайская ж. д.) 
4. Татарская—Славгород— 
Павлодар: 

км 
Татарская 
Табулга 44 
Чистоозерная 71 
Шнпицино 97 
Купино 132 
Баган 170 
Карасук 221 
Бурла 270 
Айнак 2Н9 
Славгород Сибирским . 315 
Кулунда 367 
Кургамыс 393 
Щербакты 420 
Красноармейка . . . . 4 8 2 
Павлодар 504 
5. Петропавловск—Кокче-
тав—Боровое —Караганда: 

км 
Петропавловск — 
Смирново 42 
Киялы 82 
Тайпча 123 
Азат 157 
Кокчетав 192 
Джеман-Туз 231 
Курорт Боровое . . . . 263 
Макимка 301 
Кльтай 343 
Ак-Куль 385 
Шарталы 423 
Тонкерыс 457 
Акмолинск . . . . . . . 489 
Бабатай 53(i 
Аняр 582 
Актасты 019 
Шокай (547 
Нуринская (585 
Караганда 716 

нимает кузбасский уголь, лес вост. районов и 
с 1932 магнитогорскую руду для Кузнецкого за-
вода, а также весь транзит с В. и на В. и отли-
чается наиб, в Сиб. густотой движения. Рост 
грузооборота О. ж. д. в последние годы весьма 
интенсивен (все перевозки 1927/28 — 7,1 млн. т, 
1928/29—9,2 млн. т, 1931—13,1 млн. т, 1932—25,4 
млн. т). В связи с осуществлением Урало-Куз-
басского комбината О. ж. д., соединяющая эти 
два крупнейших индустриальных района, начи-
нает работу по полной реконструкции на выхо-
дах из Кузбасса и Сиб.: устройство вторых пу-
тей на 3. от Омска, вторые мосты через pp. Ир-
тыш (закончен постройкой в 1931) и Обь, смяг-
чение профиля, и др. мероприятия. ц. 

«ОМСКАЯ ПРАВДА»—ежедневная областная 
газета, выходящая в Омске с декабря 1934. Ти-
раж 45.000 экземпляров. 

ОМСКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 
1. С и б и р с к и й а в т о д о р о ж н ы й ин-

с т и т у т ( С и б а д и ) организован в 1929. В 1933 
имел автомобильный фак-т, готовивший инже-
неров-автомобилистов экешюатационников, и 
дорожный фак-т, выпускавший инженеров до-
рожного хозяйства. Срок обучения 4 года. Ин-т 
находится в ведении ЦУ Дортранса при СНК 
СССР. Социальный, партийный и половой со-
став студенчества ® 1929/30, 1930/31, 1932/33 по-
следовательно был таков: общее количество 
слушателей — 299, 370, 579, из них: рабочих — 
121, 145, 276, крестьян — 47, 49, 65, служащих— 
127, 162, 222, прочих—4, 14, 16; членов ВКП(б)— 
47, 53, 81, членов ВЛКСМ—64, 101, 131; м.—235, 
292, 462 и ж.—64, 78, 117. На 1 янв. 1934 в ин-те 
обучалось 717 студентов, из них рабочих и де-
тей рабочих—370, крестьян—84, служащих—244 
и проч.—19; членов ВКП(б)—118, ВЛКСМ—209; в 
профессорско-преподавательском персонале ин-
ститут числил 45 чел.: 5 профессоров, 14 доцен-
тов, 21 ассистента, 5 преподавателей, из них 9 
членов ВКГЦб). Развернута работа физической и 
химической лаборатории, кабинета грунтоведе-
ния, автомобиля, дорожного строительства, гео-
дезии и строительных материалов. При ин-те 
организован рабфак с филиалами в различных 
городах и заочно-курсовой сектор по подготов-
ке и переподготовке младшего технического 
персонала (дорожных мастеров, техников). На 
заочном секторе обучалось до 300 человек. 



2. С и б и р с к и й а с т р о н о м о - г е о д е з и -
ч е с к и й и н с т и т у т основан в 1932 и на-
ходится в ведении Гл. геодезического упр. 
НКТП. Ин-т готовит специалистов высшей ква-
лификации для технических и научно-исследо-
вательских работ в области практической аст-
рономии и геодезии. Имеет 3 отд.: астрономо-
геодезическое, фото-геодезическое (со специ-
альностью аэрофотос'емки) и картографо-гео-
дезическое. Срок обучения 4-годичный. На 
1 января 1933 ин-т имел первый курс, на 3-х 
отд. к-рого обучалось 120 чел., из них: рабо-
чих 65, крестьян 14, служащих 41, чл. ВКП(б) 4, 
чл. ВЛКСМ 23, беспартийных 93; м. 82, ж. 38. 

3. В т о р а я З а п . - С и б . в ы с ш а я к о м м у -
н и с т и ч е с к а я с е л ь с к о - х о з я й с т в е н -
н а я ш к о л а — образована в ноябре 1932, из 
Второго Зап.-Сиб. коммунистического универ-
ситета. Первый сиб. коммунистический универ-
ситет был открыт в Омске в 1920 и просуще-
ствовал до 1923. Второй организовался 1 ок-
тября 1931 в составе отд.: советского строитель, 
ства, партийного и пропагандистского. Ун-т вел 
подготовку партийно-пропагандистских кадров 
и кадров сов. строительства. Срок обучения 
был 3-годичный. Кроме основного отд. ун-т 
имел сектора вечерний (на 400 чел.) и заочного 
обучения (на 979 человек). 

На основе постановления ЦК ВКП(б) от 21 
сент. 1932 ун-т реорганизовался в Высшую ком-
мунистическую сел.-хоз. школу, с 2 отд.: од-
ним с 2-годпчным сроком обучения, готовя-
щим руководящих работников для МТС, сов-
хозов и колхозов (по зерну, животноводству, 
хлопку, свекле, льну и чаю), и другим с 3-го-
дичным сроком обучения, готовящим руково-
дящих работников для район, парт, и сов. ор-
ганизаций. На обоих отд. обучается 633 чел. 
Из них м. 561, ж. 72. По социальному проис-
хождению: рабочих 315, колхозников 268, кре-
стьян 27, служащих 27. Членов ВКП(б) 535, кан-
дидатов 62 и ВЛКСМ 37. К 1 янв. 1933 в В. К. 
С.-Х. Ш. влился ин-т колхозного строительства. 
В 1933 в В. К. С,-Х. 111. профессоров 2, доцен-
тов 6, ассистентов 23. 

4. О м с к и й з о о т е х н и ч е с к о - в е т е р и -
н а р н ы й и н с т и т у т существует с 1918. Пер-
воначально работал как ветеринарный фак-г 
б. Сиб. ин-та сел. хоз-ва и промышленности. 
В сентябре 1920 выделен в самостоятельный 
ин-т (Сиб. ветеринарно-зоотехнический инсти-
тут). В 1930 ин-т преобразован в 3-факультет-
ный (ветеринарный, зоотехнический и рабочий) 
вуз, с задачей готовить специалистов высокой 
квалификации в областях: овцеводства, свино-
водства и оленеводства. Норма приема студентов 
в 1925—100, в 1930—230 и в 1932—250 человек. 
Общее число студентов в 1925—295, в 1930— 
530, в 1933 — 850 человек. 

Социальный и партийный 
состав студенчества 

Рабочих и их детей 
Крестьян 
Служащих 
Прочих 
Членов и канд. ВКП(б) 
Членов ВЛКСМ 
Стипендиатов 

1925 1930 

12,2% 133 25,1% 257 
49,2 . 217 41,0 „ 394 
30,2 . 163 30,7 . 200 
8,4 „ 17 3.2 . 14 
6,7 „ 69 '3,0 . 

15,4 „ 
73 

6,7 „ 82 
'3,0 . 
15,4 „ 266 

32,2 „ 300 56,6 , 654 

1932 

29,7% 
45.6 . 
23,1 „ 

1 , 6 . 
0,0 „ 

30.7 „ 
75 „ 

При ин-те функционирует сектор заочного 
обучения, готовящий кадры ср. и выс. квалифи-
кации по ветеринария и животноводству) и по-
стоянно действующая курсовая сеть. Ин-т имеет 
64 научных работника (в т. ч. 16 профессоров, 

18 доцентов, 28 ассистентов и 8 аспирантов; чле-
нов и кандидатов ВКП(б) 14, членов и кандида-
тов ВЛКСМ 8). При ин-те находятся: поликли-
ника, учебная аптека, спорт, зал и библиотека. 
Вспомогательные учреждения ин-та располага-
ют весьма многими ценными предметами учеб-
ного и научного оборудования — опец. аппара-
туры, приборов и оптики. За время существова-
ния ин-т выпустил 746 вет. врачей (в 1925—53, 
а 1930—175 человек), 57 зоотехников, свыше 40 
научных работников. Ин-т издает научный жур-
нал «Труды Зоогехническо-Ветеринарного Ин-
ститута». 

5. С и б и р с к и й и н с т и т у т с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а был организован в 1918, как 
Сиб. ин-т сел. хоз-ва и пром-сти. В сентябре 
1920 из ин-та выделился ветеринарный фак-т в 
самостоятельный ин-т. В 1922 ин-т окончатель-
но оформился в составе фак-тов: агрономиче-
ского, лесного, землеустроительного и рабочего. 
Вузу было присвоено название Сибирской С.-Х. 
Академии. Сиб. Акад. просуществовала до 1924. 
В 1924 переименована в Ин-г сел. хоз-ва и ле-
соводства, в составе тех же® 4 факультетов. 
Вследствие реорганизации вузов в отраслевые 
в июне 1930 на базе ин-та организовались 4 ин-
та: зерновых культур, организации территории, 
молочного хоз-ва и лесотехнический ин-т, тогда 

переведенный в Красноярск. 
На основе постановления ЦИК СССР от 

29 сеит. 1932, в 1933 разрозненные ин-ты снова 
слиты в единый многофакультетный С. и. с. х., 
состоящий в ведении Наркомзема Союза ССР. 
Зерновой фак-т (б. Ин-т зерновых культур) под-
готовляет агрономические кадры высшей квали-
фикации для зерновых хоз-в Зап. и Вост. Сиб., 
Сев. Казакстана и вост. части Уральской области. 
На фак-те имеются отд.: агро-инженерное, се-
лекционное, защиты растений и технического 
нормирования. Срок обучения ЗК года. На фак-
те обучается 363 человека. Ин-т зерновых куль-
тур с 1931 дал 4 выпуска (в 1932—100 агрономов-
инженеров). Садово-огородный фак-т готовит 
агрономов-садоводов высокой квалификации. 
Отд.: плодоводные и овощеводные. Срок обуче-
ния 31Л года. Практика студентами проходится 
в районах Сиб. и Казакстана. Землеустроитель-
ный фак-т (б. Ин-т организации территории) 
готовит инженеров геодезии и мелиорации для 
обслуживания районов Сиб., Казакстана и Ура-
ла. Ин-т имел 2 отд.: инженерно-геодезическое 
со специальностями: астрономо-геодезичеокой 
и картографической, и инженерно-мелиоратив-
ное со специальностями осушения земель и ре-
гулирования рек, орошения земель и с.-х. во-
доснабжения. Срок обучения 4 года; на 1 янв. 
1933 количество студентов на всех курсах—345 
человек. Практика студентов проводится в сист. 
Госземтреста обслуживаемых краев. За период 
самостоятельного существования ин-та было 
выпущено: в 1931 — 71 инженер-организатор 
и 18 геодезистов, в 1932 соответственно 34 и 
18. В фак-те молочного хоз-ва (б. Ин-т молоч-
ного хоз-ва)—3 отд.: молочного скотоводства, 
молочной пром-сти и кормодобывания. Срок 
обучения 4 года. На 1 янв. 1933 на фак-те было 
343 студента. Практика проходится в совхозах 
Маслотреста и на маслозаводах Зап. Сибири. 
В 1932 было выпущено 30 специалистов по 
крупному рогатому скоту и 20 инженеров-техно-
логов молочной пром-сти. В сент. 1933 проведе-
но дополнит, уточнение профилей подготовля-
емых специалистов, в результате чего ин-т име-
ет 4 факультета: агрономический, зоотехниче-
ский, экономический и организации территории, 



с количеством студентов на 1 янв. 1934 по всем 
факультетам 1.096 чел.; из них рабочих 314, бат-
раков 80, колхозников 270, детей специалистов 
159, служащих 236; членов ВКП(б) 196, ВЛКСМ 
353; м. 678, ж. 418. Слияние ин-то.в значит, ук-
репило научно-техническую базу. Ин-т распо-
лагает большим количеством научных работни-
ков, крупных кафедр, кабинетов и лаборато-
рий. Всего научных работников 161 чел., из них 
проф. 23, доцентов 47, ассистентов 54, аспи-
рантов 37. Членов ВКП(б) 39. Институт имеет 
ряд печатных изданий. 

6. О м с к и й и н с т и т у т и н ж е н е р о в 
т р а н с п о р т а (ОИИТ) — осн. в 1930 в со-
ставе строительного и электро-механического 
факультетов. В 1931 в связи со специализацией 
втузов дневной строительный фак-т переведен 
из Омска в Томск. В Омске оставлен электро-
механический ин-т инженеров ж.-д. транспорта 
(ОИИТ). Однако потребность и наличие кон-
тингента для обучения сделали ОИИТ мпого-
факультетпьим втузом в составе специально-
стей: паровозо-ремонтные заводы, тягово,е хоз-
во, электротяговые подстанции, строительство 
зданий и эксплоатация жел. дороги. Профессор-
ско-преподавательский состав 48 чел., из них 
членов ВКП(б) 7. Па 1 янв. 1933 обучалось 
521 чел., из них членов ВКП(б) 113, ВЛКСМ 81 
человек. В октябре 1933 ин-т переведен в Томск. 

7. О м с к и й м <е д и ц и и с к и й и н с т и т у т— 
открыт но постановлению Сиб. ров. к-тет а в 
конце 1920, первоначально в виде медицинского 
отд. (на правах фак-та Сиб. ветеринарного зоо-
технического ин-та). С августа 1921 преобра-
зован в самостоятельный однофакультетный 
О. м. и. с 5-годичным сроком обучения. В конце 
февраля 1932 О. м. и. реорганизован в 2 фак-
та: лечебно-профилактический (с отд.: терапев-
тическим и хирургическим) и фак-т охраны ма-
теринства и детства (с отд.: охраны материн-
ства и младенчества и охраны здоровья детей). 
В О. м. и.— 34 кафедры (20 теоретических и 14 
клинических), 6 музеев, 28 лабораторий. В 1933 
закончилось строительство нового учебного 
анатомического корпуса. До 1924 О. м. и. суще-
ствовал на местные средства, а затем принят на 
гос. бюджет. Бюджет, выражавшийся в 1923/24 
в размере 136.336 руб., в 1932 вырос до 1.206 
тыс. рублей. Число студентов 1.153 чел., кро-
ме того, на рабфаке 752 чел., из них рабочих 
н крестьян 765 чел., или 65,5%, служащих 346, 
детей специалистов 25, прочих 17; партийных 
23%; м. 20,4%, ж. 79,6%. Преподавателей в О. 
м. и. 161 чел., из них профессоров 21, доцен-
тов 29, ассистентов 68, аспирантов 26, орди-
наторов 171. Членов ВКП(б) 16%, чл. ВЛКСМ 
3%. До 1933 О. м. и. выпустил 936 врачей с 
направлением их преимущественно в районы 
Сиб. края и Казакстана. Изданы 2 выпуска тру-
дов института (1924/25). С 1925 по 1929 О. ,м. и. 
совместно с Омским медицинским об-вом изда-
вал двухмесячный «Омский Медицинский Жур-
нал». С 1930 выходит «Архив Омского Меди-
цинского Ин-та» (по 2 выпуска в год). 

8. О м с к и й п е д а г о г и ч е с к и й и н с т и -
т у т и м е н и М а к с и м а Г о р ь к о г о — об-
раз. осенью 1932, в составе 5 отд.: языка и лит-
ры, биологического, физического, математиче-
ского и химического. Норма приема 150 чело-
век. Срок обучения 4 года (па литературн. ЗА 
года). В качестве преподавателей ин-т исполь-
зовал силы научных работников др. вузов. Сту-
дентов 240. Членов ВКП(б) 13, ВЛКСМ 30 чел. 

Л и т.: Законов, И. П. История Омского медицинского ин-
ститута, „Омский Мед. Журн.", Омск, 1927, 2 - 3; Мискинов. 

10 лет Омского мед. нв-га, „Архив Омского Мед. Ин-та", т. I, 
Омск, 1931); Спутник студента и научного работника Сиб. ин-
та сел. хоз-ва и лесоводства, под ред. С. Г. Колеснева, Омск, 
1929- 30; Сиб. институт сел. хоз-na и лесоводства в диаграм-
мах, Омск, 1929; Сиб. сел.-хоз. Академия, 1918—1923, Омск, 
1924; Научные работники Омска, Омск, 1929; „Тр. Зоотехни-
ческого Ветеринарного Ин-та" за годы 1922—32, Козлов С. А. 
Итоги научного строительства в Омске за первое десятиле-
тие сов. власти, Омск, 1930. Ф. д р о б ы ш е в . 

ОМСКИЙ МУЗЕЙ — см. Западно-Сибирский 
музей. 

ОМСКИЙ ОКРУГ—образован постановлением 
ВЦИК 1925, из б. Омской губ. в границах 3 бб. 
уездов (Омского, Калачинского, Тюкалинского). 
В 1929, с укрупнением некоторых окр. б. Сиб. 
края, к О. о. присоединен Тарский окр., за ис-
ключением Муромцевского района, а Еланский 
район О. о. отошел в состав Барабинского. 
Территория О. о. с 133.268 км2; по переписи 
1926 население его исчислялось в 824,4 тыс. чел. 
(на 1 января 1930—1.225,8 тысячи). В 1930 с об-
разованием Зап.-Сиб. края и переходом к по-
районному делению О. о. был ликвидирован, 
с сохранением входивших в него районов. 

Л и т.: Районирование Омской губернии, Омск, 1922; Крат-
кое описание Омской губернии, сб., Омск, 1923; Омская гу-
берния, сб., Омск, 1923; Хозяйство и культурное строитель-
ство Омской губернии, Омск, 1925; Омский округ, Омск, 1925; 
Материалы к вкономической характеристике округов, выде-
ленных из Омской губернии, Омск, 1925; Сел.-хоз. районы 
губернии, в сб. „Опыт стат. обследования маслозаводов Ом-
ской губернии", Омск, 1925; Торговля и заготовки в Омской губ. 
и округах, выделенных из нее, Омск, 1926; Омский округ. Крат-
кий стат. спраиочник, Омск, 1929; Отчет Омского окружного 
Иси. К-тета Сонетов за I927/2H г., Омск, 1929; Шнейдер, А. Р. 
Округа и районы Сибирского края, Н.-Сиб., Сибкрайиздат, 
1930; Сибирский край, стат. справочник, Н.-Сиб., изд. Стат-
сектора Крайнлана, 1930. 

ОМСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО - ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ВРУБЕЛЯ.— 
Для снабжения некоторых отраслей Сиб. пром-
сти худ. кадрами в Омске в 1920 открылась 
«I сиб. художественно-промышленная школа», 
реорганизованная в след. году в «Сиб. Художе-
ственно-промышленный практический институт». 
В 1922 ин-т был реорганизован в техникум име-
ни художника М. А. Врубеля, род. в Омске. Курс 
обучения был 4-летний, количество учащихся 
колебалось в отдельные годы от 100 до 300 че-
ловек. Функционировало 6 отделений: архитек-
турное, художественно-педагогическое, живо-
писно-декоративное, полиграфическое, текстиль-
ное и деревообделочное; каждое отделение име-
ло свои мастерские. В 1922 силами техникума из-
давался и в его полиграфических мастерских 
(учебная типография) печатался первый в Сиб. 
сов. лит.-художественный журн. «Искусство» 
(см.), в к-ром репродуцирован ряд худ. работ 
техникума. Параллельно при техникуме суще-
ствовала школа фаб.-зав. ученичества с тремя 
специальностями: текстильной, полиграфической 
и деревообделочной, и с общим количеством ра-
бочих подростков 100—150 человек. Техникум 
ежегодно устраивал свои худ.-производственные 
выставки, ряд экспонатов с этих выставок ус-
пешно демонстрировались также в Москве и за 
границей; изделия из мамонтовой кости, изго-
товленные в мастерских техникума, находили 
большой спрос в экспортных операциях. Значит, 
часть учащихся проходила свою производствен-
ную практику в пром. предприятиях, а также в 
рабочих и красноармейских клубах Омска, за-
метно содействуя их худ. росту. В 1928/29 тек-
стильное и полиграфическое отд. упразднены, а 
в июле 1930 худ.-пром. техникум как таковой 
ликвидирован и на его базе созданы два новых 
учебных заведения: худ.-педагогический техни-
кум с тремя отделениями: педагогическим, клуб-
но-декоративным и нац.-казакским (последнее 
готовит худ.-педагогические кадры для Казак-
стана) и с количеством учащихся в 240 чел., и 

о» 



строительный техникум с 6 отделениями: строи-
тельным, фаб.-зав., архитектурным, водоснабже-
ния и канализации, отопления и вентиляции и 
деревообделочным; число учащихся в строи-
тельном техникуме 475 человек. 

ОМУЛЕВАЯ БУХТА—в Енисейском зал. (72° 
37' с. ш., 80и50' в. д.)—котловидной формы; 
якорная стоянка. 

ОМУЛЕВСКИЙ ( Ф е д о р о в ) , Иннокентий Ва-
сильевич (1836—83) — поэт и беллетрист. Р. на 
Камчатке, учился в Иркутской гимназии, затем 
в Пб. Университете. В 1873, заподозренный в 

сношениях с террористами-народниками. О. был 
арестован и заключен в Петропавловскую кре-
пость, затем в Литовский замок, где приобрел 
тяжелую болезнь глаз. В 1879 веонулся в Сиб-
где на почве крайней материальной нужды обо-
стрилась его др. болезнь—наследственный алко-
голизм. Умер О. в Пб. от туберкулеза, в полной 
заброшенности и нищете. Писать начал с юно-
шеских лет, печататься с 1857. Сотрудничал в 

«Деле», «Искре», «Совре-
меннике» и др. журна-
лах. Собрание сочине-
ний вышло лишь после 
смерти писателя,—наиб, 
полное второе изд. вы-
пущено А. Ф. Марксом 
в двух томах (Пб., 1906). 
На литер, арену О. вы-
шел, по его собствен-
ным словам, «опираясь 
на руку бессмертного 
Мицкевича», к-рым стра-
стно увлекался. Мелко-
буржуазную рев.-патри-
отическую романтику 

Мицкевича О. перенес на свою родину—Сибирь. 
Сиб. для него «страна-красавица», «край прекрас-
ный, единственный в мире». Путь от Томска до 
Иркутска он рисует как сплошной сад, полный 
цветов. Любуясь сиб. пейзажами и обильным 
хоз-вом зажиточных сибиряков («сундуки с до-
рогими вещами, угощений обильный запас»), О. 
не замечал других сторон тогдашней сиб. дей-
ствительности: расслоения деревни, чудовищной 
эксплоатации туземцев и т. д. Вместе с тем О. 
горячо скорбел о Сиб., как «стране изгнания и 
мук». Из лирики О., крепнувшей под влиянием 
Некрасова, пользовалось большим успехом сти-
хотворение «Светает, товарищ, работать давай, 
работы усиленной требует край». Известность 
О. гл. обр. покоится на его романе «Шаг за ша-
гом», к-рый, вскоре после опубликования, ока-
зался в числе запрещенных. Действие романа 
происходит в Сиб., в Иркутске. Устами своих 
героев О. призывает интеллигенцию итти «в на-
род», просвещать массы и тем самым постепен-
но подготовлять их к революции. В другом 
романе «Попытка не шутка» О. пытался дать 
образ передовой женщины 70-х гг., но цензура 
запретила печатание этого романа, и он остался 
незаконченным. Писал О. и рассказы («Острож-
ный художник», «Сутки на станции» и др.). Чет-
кого мировоззрения О., как писатель, не имел, 
но его тяготение к народническому направле-
нию рус. обществ, мысли несомненно ставит 
его в один ряд с др. сиб. писателями-народни-
ками Наумовым и Кущевским. См. Литература. 

О н е м : Пыков, П. В. Биографический очерк при полном 
собрании сочииепий Омулевского, П., 1906; Петухов. Е. В. 
Федопов-Омулевский, Томск, 1900; Чужак, Н. Сибирский 
мотив у Федорова-Омулевского, в кн. „Сибирский мотив в поэ-
зии", Чита, 1922; Чуковский, К. Аскетический талант, прилож. 
к журн. „Нива", 1906, VI; Азадовский, М. Из литературы об 
областном искусстве, „Изв. Ин-та Мао. Образования, в. I, 
Чита, 1923; его же. Омулевский, „Лит. Энциклопедия", г. VIII. 

ОМУЛЬ—рыба рода СИГОВЫХ (СМ.), предста-
влена в сиб. водоемах двумя формами: 1) се-
в е р н о й Coregonus autumnalis (Pallas), свой-
ственной рекам Сев. Полярного м.—Печоре, Ени-
сею, Лене, Колыме и др.; 2) б а й к а л ь с к о й— 
описанпой Георги под названием Coregonus mi-
gratorius и считавшейся самостоятельным ви-
дом. Последние исследования байкальского О. 
(Березовский) установили, что эта форма явля-
ется подвидом сев. полярной—Coregonus autu-
mnalis migratorius. По общему виду, размерам и 
признакам морфологического характера, обе 
формы очень близки. Помимо этих двух основ-
ных форм носит название О.—рыба бассейна 
верх. Енисея (р. Туба), описанная Варпахов-
сшм—Coregonus mongolicus, фактически явля-
ющаяся местной разностью сига. В низовьях 
р. Енисея и Лены встречается редкая форма, 
именуемая рыбаками—«дядя омуль». Исследова-
ние показало, что здесь мы имеем дело с по-
месью обык. О. и муксуна. В Байкале различа-
ют несколько рас О., обособившихся в связи с 
заходом для нереста в реки с различными ги-
дрологическими условиями. Наиб, крупной по 
размерам расой — является селенгинская — наз. 
«селенгой», меньших размеров баргузинская, 
сев.-байкальская (Верх.-Ангарская и Кичерская) 
и еще меньше маломорская. О. чрезвычайно тре-
бователен к гидрологическим условиям и встре-
чается только в водоемах с водой, насыщенной 
кислородом и высокой прозрачностью. Такая 
мощная р., как Обь, благодаря наличию в ней 
замора (см.), не посещается совершенно О., хо-
тя др. сиговые в ней и многочисленны. 

Сев. О. нагуливается в низовой части рек и 
опресненных частях моря. По достижении поло-
вой зрелости О. поднимается в реку к нерести-
лищам, расположенным иногда очень далеко от 
мест нагула. Напр., на Енисее О. поднимается 
значит, выше Осиновских порогов и доходит до 
перекатов у д. Зотиной и даже у Суковатки. 
Начало хода О. в Енисее падает на конец июля. 
Под'ем на нерестилища кончается в октябре. В 
реке О. не питается, а идет, расходуя запасы 
жира. Скорость под'ема О. в реке прибл. 50 км 
в сутки. Отнерестовавший О. настолько исто-

щается, что с трудом сопротивляется течению 
и, будучи прижат им к сети, выставляемой на 
«покатного» О., не может отойти от нее. Поте-
ря жира у ходового О. огромная—низовой О. 
имеет до 12,6%, а покатной иногда менее 0,3%. 
Питается сев. О. мелкими животными дна и 
планктоном. Нерест происходит осенью, при t° 
воды в 1—4°С на быстрых участках реки. Икра 
выметывается на поверхность гальки и прикле-
ивается к ней. Выход малька из икринки через 
6—7 месяцев, в апреле. Половой зрелости дости-
гает на 5-м году жизни. Плодовитость не высо-
кая—от 24.000 до 83.000 шт. икринок в самке. 
Ввиду того, что О. лежит долгое время (всю зи-
му) на дне реки—большое количество его уни-
чтожается различными хищниками. Рост О. в 
длину и в весе наиб, интенсивен до 5 лет. Раз-
меры сев. О., достигшего половой зрелости, 
прибл. 30 см и 350 г веса. Наиб, крупные особи до-
стигают bt> см и 2 кг веса. Биология байкальско-



го О. очень сходна с описанной для сев. формы. 
Нагуливается байкальский О. в озере и, достиг-
ши половой зрелости, входит в р. для икроме-
тания. Нерестилища О. на Селенге расположе-
ны далеко от Байкала—выше Верхнеудинска. 
Основное нерестилище на р. Кичере обнаружено 
в районе Ярки, в 90—100 км от устья. Во время 
нереста О. покрывается бугорками величиной с 
булавочную головку, белого цвета, эпителиаль-
ного происхождения, исчезающими т о оконча-
нии нереста. 

О. в рыболовстве Сиб. занимает крупное ме-
сто. На Байкале, на Енисее и в Енисейском зал.— 
это основная пром. рыба. По мере развития про-
мысла на Сев. Полярном м. О. приобретает все 
большее знач., как единственный здесь промы-
словый вид. Размеры возможной добычи О. в 
Енисейском районе ок. 30.000 ц, на Байкале до 
35.000 ц, па Лене ок. 15.000. Добывается О. на 
С. неводами и ставными сетями. Добыча концен-
трируется, гл. обр., в прибрежной отмелой зоне 
не глубже 10 и. На Байкале промысел О. произ-
водится неводами во время привала его к бере-
гам для откорма и во время хода к местам не-
реста. Лов О. на глуб. производится особыми 
плавными сетями, выработанными практикой 
местного рыболовства. Тип сетей напоминает по 
технической конструкции норвежские сети, упо-
требляемые при дрифтерпом лове. 

Переработка О. в Сиб. производится обычным 
бочечным посолом и консервированием в бан-
ках. Даже при грубой обработке посолом из О. 
получается товар высоких достоинств. Наиб, це-
лесообразное использование О. — изготовление 
из него консервов и пресервов деликатесного 
типа. Последнему виду товара несомненно при-
надлежит будущее. О., как ценный об'ект про-
мысла, является предметом рыбоводных меро-
приятий. Наиб, широко поставлена работа по 
искусственному разведению О. на Байкале. Бай-
кальский О. может быть с успехом акклимати-
зирован в глубоких олиготрофных озерах (см.) 
Сиб.; напр., оз. Косогол, Телецкое оз. являются 
водоемами, разведение в к-рых О. вполне воз-
можно и хоз. целесообразно. 

Л и т.: БерезовскиП, А. И. С) сиговых р. Пннсея, „Тр. Снб. 
Ихтиологической Лаборатории", т. II, п. I, Красноярск, 1924; 
его же. К изучению байкальского омуля, „Доклады Акад. 
Наук"; 1927; Борисов, II. Г. Рыбы р. Лены, „Тр. Якутской 
Экспед. Акад. Паук", т. IX, 1928; Солдитов, В. К. Рыбы и рыб-
ный промысел, М.-Л., Гос. изд., 1928. Л. Г> е р е з о в с к и й. 

ОМУЛЯХСКАЯ ГУБА—зал., отделенный от 
Вост.-Сиб. м. п-овом Меркушина стрелка, в Якут. 
Республике. Вдается в материк на 85 км на За-
пад. Начинаясь узким устьем, расширяется в 
зап. части до 50 км, тянется почти параллельно 
бер. моря. Очень мелкий, при вост. ветрах, на-
гоняющих воду, глуб. доходит до 1 Уч м, а при 
зап. ветрах она вдвое меньше. 

ОМУТНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ок. 
Томска—см. Кварц. 

ОМЬ, р.—прав. прит. Иртыша (см.), берет на-
чало в Васюганье; дл. ок. 768 км. Русло О. об-
разовано глинами, ложе—песчанисто-илистое. В 
верх, течении берега низменны и болотисты. В 
Барабинской лесостепи течет в крутых берегах, 
выс. до 10 м, с очень мелкими перекатами и глу-
бокими (до 7 м) омутами. Долина О. слабо раз-
работана. О. почти на 700 км сплавная и па 
зЗО км условно судоходна. Площадь бассейна 
О. свыше 50 тыс. км'1. В связи с широкой элек-
трификацией районов, прилегающих к О., по-
следняя может быть использована и как источ-
ник водной энергии. Из притоков наиб, значит.: 
Тартас, Кама, Ича. В верх, течении О. имеется 
значительный колонизационный фонд. 

ОНА, р.-—1) басс. Ангары (см. Бирюса Боль-
шая); 2) прав. прит. р. УДЫ (см.), сист. Селенги, 
в Забайкалье. Берет начало в сев. час™ Забай-
калья, течет гл. обр. на Ю.-З., вдоль хр. Зусы, 
расположенного к В. от Оны; дл. ок. 150 км. Из 
прит. наиб, значит, правые: Мильдингун (Тигро-
вая), Майла и Ялон. Долина заселена бурятами. 

ОН-БИРА (Б и р а М а л а я ) , р.—лев. прит. 
Амура (см.), впадающий в него у поселка Голо-
винского, под 48°10' с. in. и 133°10' в. долготы. 
Дл. ок. 100 км, шир. до 50 м. Отличается весен-
ними и летними сильными разливами. 

ОНГУДАЙ, с.—аймачный ц. Онгудайского айм. 
Ойротской обл. Зап.-Сиб. края; осн. в XVII в., в 
266 км от ж. д. и пристани Бийск, в 213 км от 
Ойрот-Туры и в 626 км от Н.-Сибирска. Жит. 
1.506 (1926). О н г у д а й с к и й а й м а к . Терри-
тория 15.892 км2, сел. советов 11, населенных 
ип. 92, крупнейшие сс. — Каерлык, Туэкта, Иня, 
д. Ороктой. Население 12,5 тыс., преобладают 
алтайцы (67,9%), затем русские. Плотность 0,79 
человек. Район лежит в высокогорной зоне и 
представляет степь и лесостепь, сменяющуюся 
на отрогах Теректинского и Семинского хр. 
сплошными лесными массивами по водоразделу 
между рек Катунью и Башкаусом. Вся лесная 
площадь ок. 1 млн. га, преим. лиственница. Ле-
созаготовки, начатые лишь в 1930, дали в 1931 
16У> тыс. мл. С Ю.-В. на С.-З. через весь айм. 
тянется долина р. Катуни с ответвлениями по 
притокам Катуни: Сымульта, Кадрин, Иня, Чуя, 
Урсул и Яломан. Аймак богат гидроресурсами: 
только Урсул и Сымульта могут обеспечить 
мощность до 200.000 kw. По рекам сплав моле-
вой. Почвы подзолистые, преим. щебнисто-га-
лечные, в долинах черноземовидные. Ср. год. t° 
ок. 0,5°, осадков в год до 500 мм, вегет. период 
150—166 дней. Пром. фауна отличается разно-
образием (соболь, марал, горный козел и т. д.). 
Из полез, иск. известны полиметаллические ру-
ды, имеются данные о наличии мрамора, ши-
фера, асбеста, горного хрусталя и т. д. Напра-
вление сел. хоз-ва аймака — скотоводческое, 
мясно-овечье; стадо: крупного рогатого скота 
24,4 тыс., лошадей 15,0 тыс., овец 51,4 тыс. и 
свиней 0,2 тыс., кроме того маралов 124. По-
севная площадь в 1930—5,0 тыс. га, основная 
культура пшеница, затем овес. Коллективиза-
цией охвачено (на 1 мая 1932) 62%. Подсобное 
занятие населения—охота; кустарные пром. раз-
виты слабо. Строится Ининская автобаза и 
Кеньдинский совхоз «Овцевод». Имеются масло-
и сырозаводы. Пути сообщения: грунтовые 
тракты: Чуйский и тракт Онгудай—Усть-Кан. 
По правому берегу Катуни — правокатунский 
тракт до с. Ипи. Нар. связь: п.-т. отд. в Он-
гудае, аймачный ц. связан телефоном с Ойрот-
Турой (Улалой). Нар. образование: школ I ступ. 
16, ШКМ, 1, изб-читален и юрт-передвижек 5, 
библиотек 1, клубов 2, красных уголков 11, дом 
алтайки, культбаза. Аймачная газ. на ойротском 
яз.—«Янгы-Ел» (Новый путь). Сеть здравоохра-
нения—больница, фельдшерские пп., женская и 
и детская консультация, ясли, аптека. 

В парт, организации ВКП(б) на 1 января 1931 
было 75 чел. и 70 кандидатов; членов ВЛКСМ 
254 человека. 

Перспективы экон. развития айм., гл. обр., в 
реконструкции животноводства, интенсифика-
ции его, строительстве МТС, Мясокомбината и 
насаждении звероводства (в частности марало-
водства). Переработка лиственичной коры на 
дубитель. С некоторым приспособлением р. Ка-
туни для сплава значит, возрастут и лесные за-
готовки. См. Ойротская автономная область. 



ОНДАТРА (Fiber zibeticus L.), к р ы с а му-
с к у с н а я —сев.-американское млекопитающее. 
Принадлежит к грызунам. Внешне похоже на 
молодого бобра, резко отличаясь от него хво-
стом, сжатым в продольном направлении. Тело 

О.—крепкое, ноги корот-
Лкие, с большими ступ-

нями, приспособленны-
ми к плаванию. Пальцы 
задних конечностей от-
части перепончатые. Уши 
едва (выдаются из шер-
сти. Имеются сильно раз-
витые перинеальные же-
лезы, выделяющие мус-

кус. Шерсть густая, водонепроницаемая. Разме-
ры ок. 50 см, вес ок. 1 кг. О. дает несколько 
пометов в год, по 7—8 детенышей в каждом. 
Питается О. раст-ью водоемов, у к-рых она жи-
вет. В зимнее время выкапывает корни и моло-
дые побеги водяных растений. Больших запа-
сов не делает. Иногда питается животной пи-
щей—моллюсками, насекомыми, рыбами и даже 
птенцами и яйцами птиц. Живет О. в берего-
вых норах, дуплах или делает себе среди боло-
та «домики», напоминающие небольшие копны 
сгнившего сена. Материалом для постройки слу-
жит окружающая растительность. О. является 
основным пушным зверем Сев. Америки. Цена 
на шкурку колеблется от 1 до 2 долларов. 
О. дает Сев. Америке сырой пушнины на 35 млн. 
золотых руб., т.-е. прибл. столько же, сколько 
вся пушнина в СССР. За последние годы в 
европ. часть СССР н в Сиб. привезены живые 
О. и производится акклиматизация их в боло-
тах и озерах Севера. м. З в е р е в . 

ОНЕКО, оз.—в Ю.-З. Илимпее (Эвенкский нац. 
окр. Вост.-Сиб. края), открыто в 1926 художни-
ком А. Лекаренко. Дл. ок. 30 км, шир. 6—8 км. 
Соединено вытекающей из него речкой О. с р. 
Герасимо (Подпорожной)—прит. р. Нижней Тун-
гуски. Оз. О. является местом относит, оседло-
сти значит, группы тунгусов (21 хозяйство). 

ОНИКС—минерал, ленточный агат, в к-ром 
резко намечается чередование молочно-белых 
полос с черными и бурыми. Поделочный камень 
для изящных художественных изделий. Место-
рождения—см. Агат. 

ОНКИЛОНЫ—упоминаемая в преданиях С.-
В. Азии народность, якобы жившая в нынеш-
ней Чукотии и вытеснения чукчами на какие-
то острова. Это назв., очевидно, происходит от 
ангкалан (от «ангка»—море),—так называют в 
Чукотии приморских жителей. Тема эта исполь-
зована акад. В. А. Обручевым в научно-фанта-
стическом романе «Земля Санникова или по-
следние онкилоны», 1926. 

ОНМАН, мьгс — выдающийся выступ Чукот-
ского п-ова в Вост.-Сиб. м. на С.-З. от Колю-
чинской губы. 

ОНОН, р. — в Вост. Забайкалье в пределах 
Б.-М. Республики. Берет начало в Монголии с 
сев. склонов Кентейского хр. и после 425 км те-
чения вступает в предешы СССР, где, сливаясь 
с р. Ингодой, образует р. Шилку (см.), бассейна 
р. Амура. Общая дл. 980 км, из к-рых 555 км 
приходится на Забайкалье. Общее направление 
течения Онона В.—С.-В., шир. реки в ср. течении 
100—200 м, а к устью ок. 160 м. До Акши тече-
ние медленное, а ниже становится стремитель-
ным, в крутых обрывистых берегах. От границы 
до устья р. Унды О. протекает по луговой чер-
ноземной степи, а в низовьях—по лесостепи с 
темноцветными почвами и боровыми песками. 
Кроме рыбы, в О. водятся еще раки, не встре-

чающиеся на 3. до Урала. Гл. притоки справа: 
pp. Унда и Онон-Борзя, слева: pp. Или и Ага. 
О. в пределах СССР является спл. рекой и оро-
шает изв. своими минеральными богатствами 
район, расположенный к Ю.-В. от него. По при-
токам О. м-ния рудного и россыпного золота; 
по лев. прит. рч. Цоцал—м-ния мрамора, в са-
мой долине О. в Боговом утесе близ прииска 
Первоначального м-ния аквамарина, молибде-
нита, сурьмяного блеска, олова, меди, асбеста 
(ок. Оловянного рудника), горькосоленые озера 
и холодные углекисло-железистые минераль-
ные источники на территории бассейна. Насе-
ление по О. — буряты, монголы и русские. Раз-
вито пастбищное скотоводство. 

ОНОН-БОРЗЯ, р.—в Забайкалье, прав. прит. 
Онона (см.), дл. ок. 180 км. Русло извилисто с 
неглубокими плесами и галечными перекатами, 
по бокам небольшие яры. Заливная долина весь-
ма узка, надпойменная часть достигает 3—4 км. 
Летом река сильно мелеет. Почвы долины—лу-
говые, полуболотные, б. или м. солончаковые и 
солончаки. М-ния меди по рч. Курунзулаю. 
М-ния вольфрама и олова. Минеральный источ-
ник по рч. Ключи. В бассейне О.-Б. встреча-
ются м-ния радиоактивных элементов. 

ОНОНСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ РУДНИК—нахо-
дится в 5 км на С. от ст. Оловянная Забай-
кальской ж. д.— на р. Ононе и его прит. Ма-
лой К'улинде. Вся история развития оловянной 
пром-сти Вост.-Сиб. края тесно связана с исто-
рией открытия и эксплоатации Первоначально-
го прииска, ныне входящего в состав О. о. руд-
ника. Первоначальный прииск (горы Рудничная 
и Сланцевая) стал известен с 1811,—к этому 
времени на м-нии имелись старые работы, не-
известно кем проводившиеся. С 1812 началась 
правильная добыча оловянных руд при веде-
нии подземных работ. Максимума добыча до-
стигла в 1814, когда было добыто 3 т олова; 
в дальнейшем, в связи с неправильной поста-
новкой горных работ, добыча резко упала, лишь 
в период 1835—39 опять наблюдалось оживле-
ние добычи, доходившей почти до 3 т в год. 
С 1839, в связи с ростом золотой' пром-сти, до-
быча олова неудержимо падала. В 1852 эксплоа-
тация прииска прекратилась. Всего за период 
1811—52 было добыто 38 г металлического 

олова. С 1898 по 1917 отдельными предприни 
мателями делались попытки дальнейшего изу 
чеиия м-ния, но планомерная разведка была на 
чата Геолкомом лишь в 1925 и закончена в 1927 
Оловянное оруденение приурочено к многочис 
ленным кварцевым жилам, общей численностью 
ок. 200, со ср. дл. по простиранию ок. 21) м 
и ср. мощностью 0,22 см. Ср. содержание 0,5— 
0,6%. Имеются данные утверждать, что жилы 
с глуб. увеличиваются как по длине, так и по 
мощности, при чем содержание олова в руде 
не изменяется. Запасы по м-нию суммарные 
3.200 г, по категориям же распределяются след. 
обр.: А—100 г, В—150, С—1.950. Опытные рабо-
ты по извлечению оловянного камня из руды 
дали 75% выхода оловянного камня. С 1931 на-
чалась эксплоатация рудника, пушена в ход 
обогатительная установка. См. Олово и оло-
вянная промышленность. 

Л и т . : Болдырев, А. К. и Луп, Я-А. Разведка коренных 
месторождений руд вольфрама, олона, висмута и разведка 
россыпей там же в 1028 и 1929 гг., „Горн. Журнал", 1929,8-9; 
Артемьеп, Б. Н. Олово. Минер, рессурсы СССР, Л., изд. 
ГГРУ, 1930; его же. Об Оноиском месторождении олова, „До-
кладыП Всесоюзного Совещания по цветным металлам", пвЛиП, 
М., 1927; Сущинский, П. Очерк местопождений вольфрамовых 
и оловянных руд в России. СПб., 1916; Тетяев, М. Вольфра-
мовые и оловянные месторождения Оиои-Борзинского района, 
„Материалы по общей и прикладной геологии", в. 32, Пг, 1918, 
Концессионные об'екты Дальнего Востока, Хабаровск, 1925. 
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ОНОТ, р.—лен. прит. р. Малой Белой (см. 
Белая Малая), бассейна Ангары; образуется из 
слияния pp. Оспы, берущей начало с Китойских 
гольцов, и Богдашки. Дл. 64 км, многоводен, 
сплав леса «а всем протяжении. Притоки слева: 
р. Охолгон, справа—Ниж. Бибай, по к-рому име-
ются м-ния пагодита. В верх, течении по руслу 
распростр. нефритовые валуны и гальки. В рай-
оне р. Онот, в урочище Сосновый Байц нахо-
дятся кварцитовые железорудные м-ния с за-
пасами руды, по предварительным данным 1931, 
до 168 млн. тонн. 

ОНОТСКИЙ ХРЕБЕТ—горный водораздел в 
40—60 км к 3. от оз. Байкал. О. х. ограничен 
на 3. реками Манзуркой (прит. Лены) и Мур-
дин, или Мурдак (прит. Ангары), на В.—меж-
дугорной долиной от параллели Приморского 
хр., на Ю.—р. Ангарой, на С.—Сармой, прит. 
Байкала. Абс. выс. на водоразделах 1.000 — 
1.220 м, отдельные гольцы достигают 1.370 м. 
О. х. сложен осадочными породами и принад-
лежит к типу столовых гор, образовавшихся 
размывным действием воды. Горы имеют округ-
ленные контуры и покрыты лесом лиственницы 
и кедра, а сопки и гольцы мхами и кустарни-
ками. По мнению М. М. Тетяева, выделение 
О. х., как орографической единицы, является 
искусственным и не оправдывается ни располо-
жением гидрографической сети, ни геологиче-
ским строением гор. 

ООН, НАРИМОНДО—японский генерал; род. 
в 1863, в Ямагучи. Военное образование закон-
чил в Германии. Принимал участие в японо-ки-
тайской и русско-японской войнах. В начале 
оккупации японцами Приморья был нач. 12-й 
дивизии, после отозвания «по болезни» коман-
дующего япон. «экспедиционной армией на 
Д. Востоке» ген. Отани в авг. 1919 занял его 
место, оставаясь на этом посту до 1921. Совер-
шил поездку по Сиб. до Омска для личного 
ознакомления с обстановкой и сговора с Кол-
чаком. Член верховного воен. совета до 1923, 
когда он покинул гос. службу и вышел в от-
ставку. С именем ген. Оои связаны кровавые 
события в Приморье во время воен. интервен-
ции союзных держав, среди к-рых Япония иг-
рала главенствующую роль. 

Значит, усилившаяся во время мировой войны 
Япония предприняла попытки расширить свои 
территориальные владения на материке, поль-
зуясь тем, что внимание «великих» держав бы-
ло отвлечено военными действиями. 18 января 
1915 японские империалисты пред'явили Китаю 
знаменитое 21 требование, к-рыми устанав-
ливался открытый японский протекторат над 
Китаем. Однако под давлением США Япония 
была вынуждена временно отказаться от ряда 
этих требований, но вынудила Китай подписать 
25 мая 1915 специальный договор о продлении 
«аренды» ЮМЖД на 99 лет. Из опубликован-
ных телеграмм рус. посла в Токио Крупенского 
Врем, правительству Керенского известно о 
стремлении Япо'лии ввести войска в Вост. Си-
бирь в 1917. События гражданской войны еще 
больше активизировали японских милитаристов 
в их домогательствах закрепиться в Приморье, 
когда «союзными» державами стали обсуждать-
ся планы военной интервенции. В августе 1918 
Англия, США, Франция и Япония—после дли-
тельных переговоров, имевших гл. обр. цель 
урегулировать спорные вопросы между Япони-
ей и Америкой, относительно роли каждой из 
них в предстоящей интервенции в Сиб., высади-
ли десанты во Владивостоке под официальным 
предлогом защиты чехословацких войск от 
австро-германских военнопленных, к-рые яко-

бы на них напали и для охраны владивосток-
ских складов оружия и военного снаряжения, 
доставленного во Владивосток союзниками во 
время войны для рус. армии. Эта легенда была 
выдумана для прикрытия действительных целен 
союзных империалистов: организовать контр-
революционные силы и помочь им в борьбе 
против Сов. России. Японские же империалисты 
преследовали еще и свои собственные цели— 
территориальные захваты наших дальневост. 
областей и закрепление там своего эконом, вли-
яния,—что являлось звеном в осуществлении 
плана создания так наз. «Величайшей Японии», 
в пределы к-рой, по замыслу японских милита-
ристов, должны были войти все наши д.-вост. 
области до иркутского меридиана, Монголия и 
Маньчжурия. Осуществление этого плана дол-
жно было бы отдать в руки Японии весь центр 
и северо-восток Азии, отрезать Сов. Россию от 
Тихого океана и создать базис для установле-
ния японского владычества на азиатском мате-
рике. В случае успеха этого плана предполага-
лось втянуть в орбиту японского влияния, если 
не весь Китай, то по крайней мере Китай север-
ный. Эти обширные замыслы японских импери-
алистов явно обнаружились в самом начале ин-
тервенции, когда Япония послала в Сибирь 
вместо обусловленных с союзниками 7.500 чел. 
стотысячную армию и, только после настойчи-
вых протестов со стороны США, была вынуж-
дена очистить некоторые из занятых ею пунк-
тов (нота Лансинга виконту Ишии от 2 ноября 
1918). Следует отметить, что позиция США в 
вооруженной интервенции в Сиб. носила ярко-
выраженный антияпонский характер, что в це-
лом ряде случаев превращало «дружественные» 
и даже «союзные» отряды японцев и американ-
цев в Открытых врагов, ведших между собою 
своеобразную «войну», путем создания всякого 
рода взаимных затруднений. 

Для осуществления своих захватнических 
•планов японское воен. министерство настойчи-
во поддерживало борьбу за власть различных 
контр-революционных группировок, не давая 
им, впрочем, слишком усилиться. Здесь приме-
нялась тактика, широко практиковавшаяся в Ки-
тае в начальный период гражданской войны 
Севера и Юга, где Япония всеми мерами питала 
гражданскую распрю, выдвигая в качестве руко-
водителей отдельных враждующих групп влия-
тельных генералов или удачливых авантюри-
стов. Наиб, известными своей разнузданной же-
стокостью авантюристами, игравшими в граж-
данской войне в Сиб. роль прямых агентов 
Японии, были казачьи атаманы Семенов, Кал-
мыков, позднее Упгерн-Штернберг. Их зверства, 
поддерживаемые и направляемые японской во-
енщиной, были широко известны далеко за пре-
делами Сибири. Из них Семенов являлся наиб, 
деятельным и крупным агентом японских мили-
таристов (см. Ссмсновщина). При материальной 
поддержке Японии Семенов вел пропаганду 
об'единепия всех монгольских племен и созда-
ния из них монголо-тибетского государства, 
которое находилось бы под протекторатом Япо-
нии. После того, как в начале 1920 колчаков-
щина была уничтожена растущей волной рево-
люции, и японцам и Семенову пришлось отсту-
пить из Восточной Сибири и Забайкалья под 
напором Красной армии и партизан, организа-
цией контр-революциоппых банд в Монголии 
занялся барон Упгерп, в отрядах которого 
находились японские инструктора (см. Унгер-
новщина). После разгрома колчаковщины союз-
ные интервенты (Англия, Франция и США) ото-
звали свои войска из Сибири, убедившись в бес-



цельности дальнейшей поддержки сиб. контр-
революции. Уходом союзников руки японских 
милитаристов были развязаны. Началась дея-
тельная подготовка оккупации д.-вост. областей 
по заранее разработанному плану, выполнени-
ем к-рого руководил начальник японских во-
оруженных сил, ген. Оои. 

С целью вызвать конфликт, японское коман-
дование 2 апр. 1920 пред'явило Приморской Зем-
ской управе провокационные требования, вы-
нуждавшие земство оказывать всякое содействие 
японским войскам в отношении их снабжения, 
расквартирования и перевозок, отказаться от 
преследования лиц, содействующих японской 
армии, и закрыть все газеты, в к-рых появля-
лись статьи антияпонского направления. Не-
смотря на принятие требований, последовало 
неожиданное вооруженное выступление япон. 
частей в ряде д.-вост. городов 4—5 апреля 1920, 
массовый расстрел мирных жителей и режим 
террора, установленной во Владивостоке, Ха-
баровске, Никольске-Уосурийске. Инсценировка 
т. наз. «Николаевских событий», послуживших 
формальным поводом для оккупации 20-тыс. 
японской армией Сев. Сахалина, организация 
«черного буфера» в противовес ДВР и деятель-
ная поддержка меркуловского выступления в 
Приморье, набег на Якутию 1922, выступление 
Унгерна в Монголии, предполагаемый поход 
Чжап Цзо-лина во Внешнюю Монголию — все 
это звенья одного захватнического плана. 

Из опубликованной секретной переписки 
японского воен. министерства и «командующе-
го Сиб. армией» генерала Оои, относящейся к 
июню-августу 1920, ясно вскрываются широкие 
захватнические планы японской военщины. Ре-
ализации их препятствовало укрепление внеш-
не-политического положения Сов. России. В те-
леграмме от 4 августа 1920 воен. министерство 
информировало ген. Оои о решениях по Сиб. 
вопросу, принятых в секретном заседании: 
«Японское королевское правительство вынуж-
дено принять следующее решение: обще-евро-
пейское положение, победы сов. армий на поль-
ском фронте, возрастающая опасность от Сов. 
правительства, ощущаемая антипатия со сторо-
ны Соед. Штатов и Китая, шаги, предпринятые 
Америкой в вопросе о Сахалине, общая подго-
товка к войне в Соединенных Штатах, тайное 
соглашение между Сов. Россией и Германией— 
заставляют нас наши политические проекты в 
Сибири полностью не проводить. Пожелание 
Соед. Штатов о немедленной эвакуации япон-
скими войсками Сибири превратилось в очень 
серьезный вопрос, и этот вопрос требует для 
нас особой осторожности... Настоящее положе-
ние вынуждает нас отказаться от оккупацион-
ных планов в Сибири, на некоторое время 
оставаясь укрепленными на тех территориях, 
где имеются наши войска». Однако после это-
го Япония предприняла еще одну попытку за-
крепиться в Приморье, используя для этой це-
ли каппелевские войска. В течение зимы 1921 
японцы и русские контр-революционеры заняли, 
помимо Владивостока, ряд пунктов в Уссурий-
ском крае, в Приморье и в Амурской области. 
Утвердившись таким образом на нашем Д. Вос-
стоке, японские милитаристы предложили в ию-
ле 1921 правительству ДВР созвать мирную 
конференцию в Дайрене из представителей ДВР 
и Японии для разрешения всех спорных между 
ними вопросов. Согласившись на это предложе-
ние, правительство Дальне-Восточной республи-
ки потребовало удаления японских войск с тер-
ритории Д. Востока, высказываясь в то же са-

мое время за установление мирного сотрудни-
чества русских и японских граждан путем пре-
доставления японцам свободного проживания и 
права заниматься ремеслами и торговлей на 
территории Приморья. Но, миролюбивые на сло-
вах, японские империалисты оказались очень 
несговорчивыми на деле. Японские представи-
тели в Дайрене пред'нвили ДВР 17 требований, 
к-рыми они стремились прежде всего обязать 
ДВР сделать Владивосток исключительно тор-
говым портом, поставив его под контроль ино-
странцев, и не предпринимать никаких мер, за-
трудняющих торговлю. В этих 17 требовани-
ях японцы настаивали на предоставлении им 
особо благоприятных прав в отношении тор-
говли и промышленности, права свободной по-
купки в собственность японскими гражданами 
земли и обязывали правительство ДВР на все 
времена охранять частную собственность не 
только в отношении японских, но и в отноше-
нии русских граждан. Кроме того, правитель-
ство ДВР должно было принять обязательство 
срыть или взорвать все свои крепости и укреп-
ления по всему морскому побережью около 
Владивостока и на границе с Кореей, никогда 
их не восстанавливать и не предпринимать ни-
каких военных мер в областях, прилегающих к 
Корее и к Маньчжурии. Эти требования обязы-
вали также правительство ДВР не держать в 
водах Тихого океана военный флот и уничто-
жить существующий. Что касается вопроса об 
уводе японских войск с Сахалина, то Япония 
соглашалась сделать это только при условии 
сдачи ей северной части этого острова в арен-
ду на 80 лет, в виде платы за «убытки», поне-
сенные японскими гражданами во время «Нико-
лаевских событий». В секретных статьях своих 
требований Япония заявляла, что свои войска 
она уведет из сев. части Сахалина только по-
сле получения указанной аренды, а из Примор-
ской области только тогда, когда японское пра-
вительство сочтет это нужным. Со своей сторо-
ны, Япония и не думала разоружаться. Наобо-
рот, сейчас же после перерыва дайренских пе-
реговоров (16 апр. 1922) она увеличила количе-
ство своих войск, находившихся в Приморье, и 
приступила к планомерной оккупации отдель-
ных частей Приморской и Амурской областей. 
Это последнее военное мероприятие явилось в 
значительной степени перестраховкой пошат-
нувшегося положения японских империалистов 
на нашем Д. Востоке, так как временные воен-
ные успехи белогвардейцев, поддерживаемых 
японцами, сменились удачными операциями 
Красной армии, закончившимися в феврале 1922 
разгромом каппелевцев в знаменитых волочаев-
ских боях и замятием Народно^революционной 
армией Хабаровска. Кроме того, повторные дав-
ления, произведенные на Японию со стороны 
США, опасавшихся чрезмерного усиления Япо-
нии в Приморье, ставили ребром вопрос об ото-
звании японских войск из наших пределов. Что-
бы спасти положение, японсксйг правительство 
вновь попыталось придти к соглашению с ДВР 
и Сов. Россией путем созыва в Чанчуне новой 
конференции (3 сентября 1922), которая одна-
ко закончилась стол£ же неудачно, как и пер-
вая. Об'единенная делегация ДВР и РСФСР по-
требовала точного срока эвакуации японских 
войск с о-ва Сахалина и предложила немедлен-
но разрешить вопрос о компенсациях за «Нико-
лаевские события», чтобы раз и навсегда ли-
шить японцев возможности ссылаться на них в 
оправдание дальнейшего оставления японских 
войск на нашей территории, якобы для «охра-
ны порядка». Однако японская сторона отказа-



лась производить эвакуацию до момента обра-
зования в России «общепризнанного», «закон-
ного» правительства. Ввиду коренного расхож-
дения сторон, переговоры были прерваны, но 
все же, под влиянием нажима со стороны На-
родно-революционной армии, японские войска 
были вынуждены покинуть Амурскую и При-
морскую области, сделав при уходе все, что 
было в их силах, для порчи и расхищения иму-
щества и складов. Из устьев Амура были уве-
дены 4 русских военных судна, а затем в са-
мом устье реки были поставлены заграждения, 
препятствующие прохождению судов. Японские 
военные власти помогали русским контр-рево-
люционерам грабить склады и магазины во Вла-
дивостоке и вывозить награбленное имущество 
в иностранные порты или в Маньчжурию для 
образования там новых банд для борьбы с 
ДВР. Часть военного и торгового флота была 
захвачена рус. белогвардейцами и с помощью 
японцев уведена в иностранные порты, при чем 
рабочее население и все сопротивлявшиеся на-
силию мирные жители арестовывались и рас-
стреливались. Военные склады и сооружения 
уничтожались или приводились в негодность. 
В связи с этим правительства Сов. России и 
ДВР вынуждены были заявить мотивированный 
протест и настаивать на передаче города Вла-
дивостока и окружающих его мест рус. вла-
стям. 25 октября 1922 Народно-революционная 
армия ДВР вступила во Владивосток, положив 
тем самым конец японской оккупации При-
морья, стоившей стольких жертв. Эвакуация 
японских войск Сев. Сахалина состоялась в мае 
1925 (см. Сахалин),—в связи с заключением Пе-
кинского договора 20 января 1925, установив-
шего между СССР и Японией нормальные ме-
ждугосударственные отношения. А. с. 

Л и т . : Союзная интервенция п Сибири 1918—19 гг .Записки 
начальника а и р . экспедиционного отряда полковника Джона 
Уор да, М.—Л., Гос. изд., 1923; 1'рэвс. Американская авантюра 
в Сибири (1918—1920), М., Гос. воен. изд., 1932; Ни—им. Япон-
ский дессант во Владивостоке и общая политика Японии. 
„Межд. Политика и типовое Хоз-во", 1918, 5; Янгон, Я. Вели-
кая Япония, „Вести. НКИД", М„ 1920, 9 - 1 0 (секретная пере-
писка япон. воев. министерства с нач. экспедиционной армии 
в Сиб ); Японская интервепиия в Сибири. Секретные теле-
граммы япон. командования по дальне-пост. делам, „Дальнст-
парт", кн. I, 1923; Никифоров, П. Историч. документы о дей-
ствиях ц замыслах международных хищников на Д.-Востоке, 
М., изд. „Моск. Рабочий", 1923; Сперанский, А. Ф. Роль Япо-
нии в истории снб. „атаманщииы", „Вести. НКИД", 1922, 
1—3; Распространение влияния Японии на Д. Востоке, „Кр. 
Армия на Востоке", Иркутск. 1921-22, № 2 - 3 ; Луцкий, П. 
„Японскому командованию ничего не изящно". Интервенция 
в Приморье 1920—1922 гг., сб. „В огне революции", Хабаровск, 
1927; Остапенко, П. Расстрел села Ивановки, там же; Павло-
вич, М. Японский империализм на Д. Востоке, „Нов. Восток", 
1922,2; Японская интервенция 1918 22 гг. в документах, М., 1934. 

ООЛИТОВЫЕ РУДЫ.—Сюда относятся неко-
торые железные, марганцевые и алюминиевые 
руды, образующиеся в результате отложения 
на дне водных бассейнов или глубокого хими-
ческого выветривания (изменения) горных по-
род под влиянием атмосферных агентов и по-
лучающие строение в виде мелких (примерно— 
с горошину) шариков. Условия образования руд 
такой текстуры еще не достаточно выяснены. 
В Сиб. О. р. обнаружены пока в небольшом 
количестве; таковы, напр., Салаирские боксити-
зировапные глины. 

ОПАЛ — минерал, гидрат состава SiCb.HaO. 
Встречается обык. в плотных массах тонкогуб-
чатого строения, в натечных формах, в желва-
ках, землистых скоплениях, иногда является 
окаменяющим веществом. Бесцветен или окра-
шен примесями в различные цвета. Обладает 
характерным свойством мутных сред в прохо-
дящем свете (опалесценция), вызывая при этом 
иногда очень красивую игру цветов. Блеск— 

стеклянный, иногда жирный и перламутровый. 
Прозрачен в различных степенях. Твердость 
5,5—6,5; уд. в. 1,9—2,3. Является новообразо-
ванием в поверхностном слое земной К О Р Ы как 
осадок из горячих водных растворов, как про-
дукт разрушения различных кремнеземистых 
соединений и иногда как продукт жизнедеятель-
ности организмов. Разновидности: гиаллг (во-
дяпо-прозрачный, гвоздевидный), благородный 
О. (мутный с красивой игрой цветов драго-
ценный камень 1-го класса), обыкновенный О. 
(с жирным блеском, без игры цветов), огнен-
ный, молочный, восковой О. (по цвету), гид-
рофан (пористый, бурого цвета), трепел, ки-
зельгур и др. (рыхлые скопления панцырей и 
скорлупок некоторых микроорганизмов). М-ния: 
Алабуга, б. Каркаралинский окр.; окрестности 
оз. Торей-Нор в Нерчинском районе; по р. Ар-
гуни в Забайкалье; по Вилюю; иа р. Березовке, 
в Сугатовском руднике на Алтае и на Камчатке 
(Огненный О.); в Заводипском руднике па Ал-
тае—гиалит. 

ОПАЛА ( О п а л ь с к а я , О п а л ь н а я , А п а-
ч а)—см. Вулканы Камчатки. 

ОПЕНОК (Armillaria mellea Qu<M.)—шляпоч-
ный базидиальный гриб; встречается на корнях 
и стволах лиственных и хвойных древесных по-
род. О. является паразитом, т. к. грибница его 
переходит с больных деревьев на здоровые, и 
он способен при помощи спор внедриться в 
здоровое дерево в местах поранений. Пораже-
ние О. вызывает белую гниль древесины, затем 
отмирание коры и гибель дерева. Тогда разви-
ваются плодоносцы гриба, к-рые носят назв. 
опенка. Они появляются тесно скученными 
группами. О. принадлежит к грибам с'едобным 
(см.). В Сиб. О. распростр. повсеместно и при-
носят большой вред лесному хозяйству. Меры 
борьбы—-см. Корневая губка. 

ОПЕНЫШЕВСКИЙ РУДНИК —на Алтае, на 
прав, стороне р. Убы, в 3 км на С. от д. Вы-
дрихи (Казакстан). Открыт в 1797 и с переры-
вами работался до 1845; за это время было по-
лучено 253 г сортированной руды, содержав-
шей 153 кг серебра и свыше 2 г свинца. М-ние 
заключено в порфире, близ контакта с крем-
нистым сланцем. Руды расположены гнездами 
мощностью до 3 и и состоят из охристого 
кварца с серебро-свинцовыми охрами и бари-
том. Разрабатывались только окисленные руды. 
Выработки достигли глуб. 40 м; несмотря на 
присутствие богатых руд, работы были остав-
лены ввиду переброски рабочих на др. рудники. 

ОПЕЧКИ ( о п е ч е к , п е ч и н а)—характерное 
сиб. название небольших подводных галечных 
бугров, образующихся на дне реки. О. стесняют 
и затрудняют судоходство. Особ, обилием их 
отличается ниж. плесо р. Тобола; известны на 
этом плесе Пьипжаковские О., вода на к-рых 
спадала до 57 см (август 1925). 

ОПИИ—засохший млечный сок, выделяющий-
ся из надрезов незрелых коробочек снотворного 
мака (см.). Гл. составной частью О. является 
морфий. О.—'важное сырье для химико-фарма-
цевтической пром-сти и дорогой товар иа ме-
дицинском рынке. В Сиб. снотворный мак мо-
жет быть культивируем в весьма широком мас-
штабе. Особ, благоприятными условиями для 
культуры отличаются юж. районы Сиб., Казак-
стана и ДВ края. Были попытки проводить опыт-
ную культуру и в Томском, Иркутском, Читин-
ском и др. районах. В 1920 О. заготавливался 
Центросоюзом в Зайсанском и Бухтарминском 
районе; было собрано ок. 600 кг О.-сырца, в 
1921—ок. 2.500 кг, в 1922—ок. 2.000 кг. Содер-
жание морфия в О. было до 10—14%, т. е 



приближалось к хорошим сортам этого товара, 
обращающимся на мировом рынке. Развитие в 
Сиб. химико-фармацевтической (алкалоидной) 
пром-сти встретит необходимость получения 
морфия из сиб. сырья и культура мака должна 
развиваться. Одним из препятствий к получе-
нию О. являлись необходимость кропотливого 
труда, дороговизна и недостаток рабочей силы. 
В свете новейших научных изысканий это пре-
пятствие отпадает, т. к. оказалось, что морфий 
содержится во всех частях растения (мака), и 
получение морфия не нуждается в предвари-
тельной стадии—добывания О., к-рое является 
дорогостоящим трудом. Коэфициент выхода 
морфия из О. понижают дожди, сильные ветры 
и повреждение плантаций особыми насекомыми. 

ОПОКА—глина, пропитанная кремнеземом; 
встречается в палеогене (см. Силурийская си-
стема) Зап.-Сиб. низменности. 

ОПОЛЗНИ—б. или м. крупные массы земли, 
сползающие на склонах вследствие работы 
грунтовой воды, особ.—в местах, вскрытых че-
ловеком. На многих Сиб. ж.-д. линиях прихо-
дится вести упорную борьбу с О., разрушаю-
щими ж.-д. полотно, напр., известные О. возле 
ст. Балай Томской ж. д. и массовые О. по линии 
Тельбесской ж. дороги. Для предупреждения 
таких явлений и для борьбы с ними необходи-
мы гидрогеологические исследования. 

ОПЫТНОЕ ДЕЛО—см. Сельское хозяйство. 
ОРАВЕДЛАНЫ—самоназвание чукчей (см.). 
ОРАЗ-ДЖАРТЫ-СОР, оз. — в Акмолинской 

степи. См. Соли. 
ОРАК, оз. — в Ужурском районе Зап.-Сиб. 

края; ок. 3 км к С. от улуса Орак. Дл. оз. 
2,7 км, шир. 2,3 км. Оз. находится в стадии 
пруда и стока не имеет. На юж. берегу О. на 
скале находится малоизвестная писаница. 

ОРДА-ТАУ—сопки на прав, берегу р. Чидер-
ты (см.) у тракта Акмолинск—Баян-Аул. В об-
нажениях сопок развиты зеленовато- и красно-
вато-серые мелкозернистые песчаники. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, Григорий Константинович 
(Серго)—революционер-большевик. Род. в 1886, 
на Кавказе. С 1903 принимает участие в рев. 
движении, входя в РСДРП(б), в Тифлисе и Ба-
ку. В 1905 был арестован при выгрузке транс-

порта оружия и, после 
освобождения под за-
лог, скрылся за грани-
цу. По возвращении в 
Россию, был арестован 
в 1907 за принадлеж-
ность к РСДРП(б) и 
приговорен к заключе-
нию в крепости, откуда 
вышел на поселение в 
дер. Потоскуй Енисей-
ской губ., отсюда через 
2 месяца бежал за гра-
ницу. После Пражской 
конференции вновь вер-
нулся в Россию для под-
польной работы. В 1912 

арестован в Пб. и был осужден за побег из 
ссылки к 3 годам каторги, к-рую отбывал в 
Шлиссельбурге. В 1915 вышел на поселение в 
Июрбу Якутской обл., где прожил до 1917. 
После Февральской рев. был членом Якутского 
Исполкома. С X по XIV с'езды — член ЦК 
ВКП(б). С XV с'езда—член ЦКК. С ^ ^ п р е д -
седатель ЦКК и нарком РКИ СССР. Нарком 
тяжелой промышленности. 

ОРДЫНСКОЕ, е.—адм. ц. Ордынского райо-
на, на р. Орде, при впадении ее в Обь; от 
Н.-Сиб. 118 км, от ст. Коченево Омской ж. д. 

80 км, от пароходной пристани Ордынск 3 км. 
Почт.-тел. отд., ШКМ, библиотека, изба-читаль-
ня, больница, вет. пункт. Жит. 3.919 (1926) и 
6.094 (1931). О р д ы н с к и й р а й о н (б. Ново-
Сибирского округа). Территория, с присоедине-
нием к нему 17 сельсоветов ликвидированного 
(1930/31) Спиринского района, 3.154 км", сел. 
советов 41, населенных пп. 71, крупнейшие сс.: 
Зеленый Клин, Кирза, Филиппово, Козиха, Верх. 
Ирмень, Пичугово. Население (1931)—69,3 тыс. 
чел., преобладают рус.; из др. национальностей: 
украинцы, мордва; плотность 21,2 человека. 
Район занимает плато Приобского увала, в об-
щем равнина, пересеченная долинами левых 
притоков Оби, в сев. части березовая лесостепь. 
Почва ср. черноземы, в ю.-в. части боровые 
пески, в юж. лугово-солончаковые почвы. Год. 
осадки ок. 350 мм, за вегетационный период 
200 — 210 мм. Растительный покров небогат. 
Пром. звери: волк, заяц, мелкие хищники, пти-
цы: глухарь, куропатка и др. Полез, иск. не 
разведаны. Леса местного знач. 11.250 га. Тип 
хоз-ва земледельческий, направление в поле-
водстве зерновое, животноводства — молочно-
овечье. Посевная площадь 1931—71.226 га, в т .ч. 
коллективный сектор 55.090 га, преобладающая 
культура пшеница, затем овес, просо, ржаные. 
Стадо 60.775 голов, в т. ч. лошадей 17.181, кр. 
рог. скота 17.545, овец 24.763, свиней 1.286. Кол-
хозов (1 октября 1931) 73, молочно-товарная 
ферма, овцеводческая ферма, 2 машино-трак-
торные ст. (сс. Ордынское и Верх. Ирмень). 
Плем. рассадник крупных английских свиней в 
коммуне «III Интернационал». Пчеловодство 250 
ульев. Гл. промыслы: обработка шерсти, швей-
ный, мукомольный, сапожный, овчинный, извест-
ковый, извоз, сплав. Из крупных пром. предприя-
тий—паровая мельница (с. Верх. Ирмень) с су-
точным помолом в 30 т. Торг. предприятия—64 
точки. Бюджет 1931—802,7 тыс. руб., в т. ч. на 
культ.-просвет. нужды 60%. Пути сообщения: 
почт, тракт Н.-Сиб.—Камень, судоходная Обь. 
Нар. связь: почт.-тел. отд., 3 почт, агентства. 
Школьная сеть: шк. I ступ. 57, семилеток 3, 
изб-читален 7, клубов 8, библиотек 3. Здраво-
охранение: больниц 3, амбулаторий 3, врач. пп. 
3, фельдш. пп. 2, аптек 2. Членов и кандидатов 
ВКП(б) 571, членов ВЛКСМ 802. 

ОРЕЛЬ, оз.—близ устья Амура, на его лев. 
стороне, в 150 км от Николаевска. Площадь 
ок. 260 км2, дл. 33 км, шир. 12 км, наиб. глуб. 
3—4 м. Соединено протокой с Амуром и сосед-
ним оз. Чля. Принимает в себя несколько речек. 
Сев. берег, плоско-холмистый до 130 м выс., 
покрыт строевым лесом, к-рый сплавляется в 
Амур. Изобилует рыбой и водоплавающей 
дичью. 

ОРЕХ ВОДЯНОЙ (Trapa natans L.)—принад-
лежит к сем. онагриковых. Водное однолетнее 

растение с супротивными линейными подводны-
ми листьями, с мутовчатыми, перисто-рассе-
ченными корнями и плавающими на поверхно-



•сти воды, широко-ромбичссюими, крупно-зубча-
тыми, собранными розеткой листьями, снабжен-
ными валькообразно 'вздутыми черешками. Цве-
ты четырехчленные с белыми лепестками. Плод 
костянкообразный с рано разрушающейся мя-
систой оболочкой и твердой скорлупой. Внутри 
скорлупы находится одно крупное с'едобное 
семя, содержащее 3,35 жира, 12,54% протеина. 
Изредка встречается по всей Сиб. (за исключе-
нием Крайнего Севера), в озерах и медленно те-
кучих водах. Считается наследием раст-и тре-
тичного периода. Во многих местах О. в. исче-
зает вследствие усиленного сбора его с'едоб-
ных орехов. Незрелые плоды безвкусны и ско-
ро портятся, а перезрелые при прикоснове-
нии к растению легко отпадают и погружаются 
в воду. Найден 'О. в. только в Зап. Сиб., для 
Вост. Сиб. нет указаний. В Приамурье и Уссур. 
крае встречается не вид natans, а др. виды. 

ОРЕХ МАНЬЧЖУРСКИЙ (Juglans manshurica 
Maxim.)—принадлежит к сем. ореховых и явля-
ется ближайшим родичем грецкого ореха (Juff-
lans regia L.). О. м. представляет высокое раз-

весистое дерево с круп-
ными непарно-перисты-
ми листьями, достигаю-
щими дл. 70—85 см, вмо-
лодом состоянии, с аро-
матическим «ореховыми 
запахом. Цветы — одно-
полые, однодомные с 
мелким чашечковидным 
околоцветником, муж-
ские— в длинных вися-
чих сережках, женские— 
одиночные или в числе 
нескольких на концах 

молодых веток. Плод — костянка с толстой не-
с'едобпой зеленой или буро-зеленой оболочкой 
н твердой косточкой, известной под названием 
«ореха». Орех снабжен толстой скорлупой, на 
поверхности с продольными гранями и с непра-
вильными углублениями между ними, и имеет 
разнообразную форму—от шаровидной до удли-
ненной. Внутри О. заключается с'едобное ма-
слянистое ядро. Встречается О. м. п Уссурий-
ском крае и в ю.-в. части Приамурья, где на 3. 
границей его распростр. принимается р. Зея, а 
на С. 51-я параллель. Чистых насаждений О. м. 
не образует, а растет в смешанных лесах и, по-
добно грецкому ореху, имеет широкое практи-
ческое применение. Листья могут идти в каче-
стве лекарственного препарата (Folia JuglandLs), 
кора дерева и оболочка плодоз—как дубиль-
ный материал, древесина—на производство ме-
бели или же чаще ореховой фанеры, плоды— 
для получения орехового масла. 

Л и т . : Строгий, А. А. Маньчжурский орех, „Производи-
тельные силы Д. Востока", т. III, Хабаровск-Владивосток, 1927. 

ОРЕШНИК —1) О. маньчжурский, лещина 
маньчжуоская (Corilus manshurica Max.), из се-

мейства березовых. Ку-
старник около 2 метров 
высоты, с эллиптиче-
скими, по краю остро-
пильчатыми, снизу опу-
щенными листьями. Цве-
ты в сережках, однопо-
лые, появляются рань-
ше распускания листьев. 
Плоды—орехи , окру-
женные покрывалом из 
разросшихся прицвет-

ников, образующих цилиндрич. трубку, разор-
ванную на конце на бахромчатые лопасти н 
густо покрытую рыжими волосками. Встре-

Могильник 

чается ,в подлеске смешанного и хвойного леса 
в Приамурье, Юж.-Уссурийском крае и на Ю. 
Охотского края. Плоды употребляются в пищу. 
2) О. разнолистный (Coritus Heterophylia Fisch.)— 
походит на маньчжурский, но отличается по 
строению покрывала, окружающего орех. По-
крывало у О. р.—колокольчатое и рассечено на 
конце па короткие и широкие доли. Произра-
стает по склонам гор и холмов, нередко почти 
чистыми насаждениями; в Приамурье от Хаба-
ровска и на 3. до с. Албазин и в Юж.-Уссур. 
крае. Орехи этой лещины весьма ценятся, как 
с'едобные. 

ОРЛИНЫЕ (Aquilidae)—сем. дневных хищных 
птиц, представленное в Сиб. более чем 30 ви-
дами орлов, орланов, грифов, змееедов, коршу-
нов, канюков, осоедов, луней и ястребов. Рас-
пространение в Сиб.: беркут (Aquila сЬгузаёи^) 
обитает Сиб. до Лены на В., а на Ю.-В. Сиб.— 
в Алтае, Саяне и С.-З. Монголии—живет близ-

кий ему obscurior. 
Большой подорлик 
(A. maiculata) насе-
ляет всю Сиб. юж-
ную, лесостепную и 
степную; полосу Сиб. 
на В. до оз. Байкала 
занимает орел - мо-
гильник {A. heliiaca), 
а степи Казахстана— 
степной иши нюлын-
кювый орел IA. nipa-

lensis), очень полезный истреблением мышей и 
сусликов. В горах Алтая, Саяна и Забайкалья 
встречается еще карликовый орел (Hieraetus 
pennatus), величиной не больше канюка. Из гри-
фов ягнятник (Gypactus barbatus) сохранился в 
Юж. Алтае, тогда как бурый гриф (Aegypius 
monaclitis) и сип (Cyps fulvus) нередко залетают 
из Казакстана далеко к С. до Барабинской сте-
пи. Орел-змееед живет в лесостепной полосе 
Сибири. Три вида орланов распростр. неравно-
мерно: белохвост (Haliaetus albicilla) обитает по 
всей Сиб., белоплечный орлан (ТЬа^ваёШз 
pelagicus)—лишь Камчатку, Сахалин и сов. по-
бережье Тихого океана, 
долгохвост (Н. lecory-
phus)—степи Казакстана 
и частично Ю.-Зап. Сиб.; 
американский орлан (Н. 
aiascanus) встречается на 
Командорских островах. 
По всей Сиб. живет реч-
ная окопа (Paiidion falia-
etus), питающаяся ры-
бой и др. позвоночны-
ми. Всей Сиб., за исклю-
чением степных про-
странств свойственны 
коршун (Milvus lieatus) 
и осоед (Pernis apivorus). 
t la Крайнем С. живет мох-
ноногий канюк (Archi-
bubeo pailidus), осенью 
появляющийся в более 
юж. широтах Сибири. 
Обык. канюк (Buto vul-
piiius) и его родич—японский канюк (В. plu-
mipes) занимают лесную и лесостепную полосу 
Сиб. и являются весьма полезными. В степях 
Казакстана и реже в ю.-з. части Сиб. обитает 
крупный канюк-курганник (В. ferox) и, наконец, 
от Уссурийского края через Монголию и до 
Тарбагатая встречается монгольский мохноно-
гий канюк (Archibuteo hemilasius). Группа лу-
ней имеет в Сиб. 6 видов (полевой, луговой, 
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степной, пегий и два вида Камышевых), занима-
ющих юж. полосу ее. Из них камышевые лу-
ни вредны для охотничьего хозяйства. 

Наиб, опасными и вредными хищниками яв-
ляются ястреба(перепе-
лятник и тетеревятник), 
cm ой ответные лесной зо-
не. По величине О. 
весьма разнообразны: 
от мелкого, величиной 
с дрозда перепелятника 
(Acciipiter gularis) до 
огромных грифов, имею-
щих в размахе крыльев 
до 2 м. Питаются О. 
исключит, животной ии-
щей. Не менее 15 ви-
дов вредны, так как 
истребляют пром. птиц, 
млекопитающих и ры-
бу. За исключением ка-
нюка мохноногого—все 
О. перелетные птицы. 

ОРНАМЕНТЫ — см. 
Беркут Искусство туземное. 

ОРЛИНГА (О р л е н г а), р.—прав, приток р. 
Лены (см.), в к-рую впадает у с. Орленга 
под 56° с. ш. Дл. ок. 200 км, берет начало на 
водоразделе верх. Киренги и Лены. Наиб. знач. 
приток справа—р. Нюча. 

ОРОГЕНИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ.—Резкие переме-
щения земной коры, приводившие м. пр. к об-
разованию гор, проявлялись лишь в некоторые 
эпохи жизни Земли, отделявшись б. или м. дли-
тельными промежутками относительного покоя 
земной коры. Такие О. ц. намечаются и в Сиб. 
(см. Геологическое строение), отвечая, пример-
но, тем циклам, к-рые установлены в хорошо 
изученных областях Западной Европы и Се-
верной Америки. 

ОРОГРАФИЯ—см. Рельеф. 
ОРОКИ, народность — см. Ольчи. 
ОРОКТОЙ, рч. — прав. прит. Ак-Кема (см.), 

сист. р. Катуни (Алтай). Здесь находится м-ние 
хромистого железняка в виде мощной жилы в 
змеевиках. См. Алтай. 

ОРОН, оз.—в ср. течении р. Витима (см.), на 
прав, его берегу. Дл. 15 км, шир. 6—7 км. Со-
единяется с рекой небольшой протокой (1 км 
дл.), а в большую воду—непосредственно. Ви-
тим, разливаясь в междугорной равнине, обра-
зует здесь 44 острова. Местное население (тун-
гусы и рус.) называют О. все это водное про-
странство (вместе с собств. озером О.) длиной 
в 40 и шириной 15 километров. 

ОРОЧИ.—Одно из маньчжуро-тунгусских пле-
мен; самоназвание—нани, наней, кэкар; назва-
ние «орочи» переводится как «олениые» (орон— 
олень, орочи—оленный). Делятся на собственно 
О., живущих по побережью Татарского проли-
ва от зал. де-Кастри—на С. до р. Копи—на Ю., 
при чем зап. границей для них служит хр. Си-
хота-Алин, и удэхэ, или удэ, живущих к Ю. и 
3. от первых. По переписи 1926, первых насчи-
тано 646 чел., вторых 1.357. Юж. группа удэхэ 
называется тазами. О.—охотники и рыболовы, 
удэхэ—охотники, тазы — земледельцы, отчасти 
охотники и рыболовы. Сохраняют свой язык. 

Л и т.: Маргаритой, В. Об орочах Императорской гавани, 
1883; Леонтоаич. Краткая грамматика и словарь орочей, „Зап. 
Об-ва Изучения Амурского края", т. V, п. 2. 1896; Бриилоп-
скин. Удэхэ, „Живая Стагина", т. XI, н. 2 - 3 , 1901; Арсеньев, 
В. К. Лесные люди—удэхэйцы. Владивосток, 1927; его же. 
В дебоях Уссурийского кгая, Хабаровск —Владивосток, 1926; 
Лопатин. Орочи—сородичи маньджур.Хапбин, 1925; Арсеньев, 
В. и Титов. Е. Быт и характер народностей Дальне-Восточ-
иого края,Хабаровск—Владивосток,изд. „Книжное Дело", 1928. 

ОРОЧОНЫ, т.-е. оленные (орон — олень) — 
часть собственно тунгусов (см.), живущих и 
промышляющих в пределах Б.-М. Респ., на с.-в. 
побережье Байкала, по Верх. Ангаре и по Ви-
тиму. Оленеводы и звероловы. Часть О. осела. 
В наст, время в пределах Б.-М. Респ. О. вхо-
дят в Баунтовский туземный район. Числен-
ность О. до 1.500 человек. 

Л и т.: Малых. Орочоны Баргузинской тайги, „Жизнь Буря-
тии", 1924, 6; Поппе, Н. Н. Материалы для исслед. тунгус-
ского языка, Л., 1927; Доппельмайр. Соболиный промысел на 
с.-в. побережье Байкала, „Материалы Баргузинской Экспеди-
ции 1914/15 г.", Л., изд. Госплана Н.-М. Республики, 1926. 

ОРОШЕНИЕ и О Б В О Д Н Е Н И Е , — О р о ш е -
н и е ставит задачей регулирование водного ре-
жима почв в засушливых районах в сторону 
пополнения недостающих им запасов влаги до 
определенных нужных пределов, сообразно ме-
стным с.-х. условиям. Успешное произрастание 
большинства с.-х. весенних растений без увлаж-
нения пошей возможно при ср. год. слое атмо-
сферных осадков не менее 300 мм. Такое усло-
вие для нормального развития сел. хоз-ва не-
одинаково выдержано по Зап. Сибири. В силу 
этого, во всех тех районах, где год. слой осад-
ков меньше или близок к указанному пределу, 
орошение пахотных полей и лугов применяется 
наряду с др. приемами (соответствующая об-
работка почвы, севооборот). Такая зона с не-
достаточным увлажнением распространяется по 
юле. части Зап. Сиб. (степные районы б. Слав-
городского, Рубцовского и Минусинского окр., 
а также в Ойротской и Хакасской автономных 
областях). Население некоторых из этих райо-
нов исстари проводит искусственное орошение 
нолей примитивным способом. Пионерами искус-
ственного орошения в Зап. Сиб. являются ойро-
ты и хакасы, от к-рых впоследствии эту идею 
переняло и местное рус. население. На 1931 по 
Зап.-Сиб. краю местными сист. орошалось дс 
49,5 тыс. га, гл. обр., в Хакасии («Чудские ка-
налы»). В основном проводится орошение тех 
полей, к-рые расположены у подножья склонов, 
что позволяет использовать воду, сбегающую со 
склонов. Поливаются—«мочатся»—луга (см. Мо-
чаги) и пашни. Техника полива не отличается 
разнообразием. Поливают из канавы, по K-poi: 

вода подводится к пашне или лугу от водоисточ-
ника (ключа, ручья и т. п.), или используют «сне-
жницу», т. е. воду от таянки снегов. В последней 
случае еще с осени проводятся у подножья скло 
нов, с к-рых ожидается сток талой воды, бороз 
ды плугом, по к-рым вода и отводится на поля 
(ловят снежницу). Полив полей из оросительной 
канавы проходит след. образом: подводят от ка-
навы к полю плугом 1—2 борозды, подпружи-
вают оросительную канаву дерном и ветками, 
прокапывают вал канавы и в борозду пускаю" 
воду, к-рая затем разводится по пашне (чаще 
всего лопатами). Каких-либо норм орошения у 
населения не существует. Такой способ полива, 
конечно, не может не иметь и отрицательны?: 
последствий. При водонепроницаемых подпоч-
вах избыточная влага заболачивает почву, со-
действует засорению и увеличивает количества 
сорняков, глушащих хлеб. При наличии водо-
проницаемых полпочв избыток влаги влечет из. 
лишнее выщелачивание солей из почв и тем са. 
мым понижает их плодородность. Регулирова-
ние водного режима почв в засушливой зоне 
Сиб. может быть осуществлено только при по-
мощи правильно созданных оросительных сист. 
с твердо установленными нормами и сроками 
полива. С 1923 в Зап. Сиб. приступлено к созда. 
нию ряда оросительных сист. для получении 
максимального эффекта от с.-х. угодий в за-



сушливой зоне. Перспективным планом разви-
тия сел. хоз-ва Зап. Сиб. предусматривается 
значит, расширение оросительных систем. Осо-
бого практического интереса заслуживает про-
ект орошения Кулундинской степи инж. В. Мич-
кова (см. Мелиорации). 

В Вост.-Сиб. крае, в соответствии с количе-
ством атмосферных осадков, вся вост. степная 
и лесостепная часть его (Забайкалье) имеет 
вполне установленную потребность в О. основ-
ных видов с.-х. угодий—пашен, лугов, огоро-
дов. Участки, на к-рых возможно О., распола-
гаются по дну и первой трети падей или в 
степях (Приаргунье, Агинская степь), при чем 
степи не везде обладают почвами, допускаю-
щими рентабельное ведение поливного хоз-ва 
(наличие солончаков и каменистых аллювиаль-
ных почв). Выявленная общая площадь, при-
годная для устройства искусственного ороше-
ния, равняется прибл. 150 тыс. га, из них до 
45% луговых угодий и 55% пахотных (100 тыс. 
/ а приходится на Б.-М. Респ. и 50 тыс. га на 
вост. районы). О. примитивным, устроенным на-
селением и требующим постепенного пере-
устройства, охвачено 50 тыс. га, правильным са-
мотечным, устроенным под техническим руко-
водством 10.180 га, в т. ч. в Б.-М. Респ.—7.080 
га. Начало устройству правильных ороситель-
ных сист. было положено лишь с возникнове-
нием сов. власти. Гл. масса площадей, подле-
жащих О., приходится та колхозный сектор. 

О б в о д н е н и е . При соц. реконструкции сел. 
хоз-ва встречается необходимость не только 
ставить в большом масштабе обводнительные 
работы на новых земельных фондах, отводи-
мых под совхозы, в силу их полной не-
обеспеченности водными ресурсами, но и фор-
сировать, в порядке благоустройства, работы 
по улучшению существующих водоисточников, 
вследствие несоответствия их новым формам 
хозяйства. 

До последних лет наиб, распростр. типом 
искусственного О. сиб. деревни являлся срубо-
вой деревянный колодец. Такие колодцы обос-
нованы обычно па верх, слое подземной во-
д ы — верховодке, мелки, собирают загрязнен-
ную воду, а летом зачастую высыхают. Обще-
ственные колодцы в техническом и санитарном 
отношении стоят несколько выше, т. к. пита-
ются грунтовой водой, покрытой сверху не-
проницаемым слоем глины, |Имеют глуб. 15— 
20 м, освежаются очисткой и пр. За последние 
20 лет начали строить бетонные и железобе-
тонные колодцы, в особенности по степным, 
безлесным районам. Эти колодцы более долго-
вечны и вода в них сохраняется более чистой. 
В последнее пятилетие в Сиб. приступлено 
к сооружению наиб, совершенных колодцев — 
трубчатых (из железных труб). Такие колодцы 
применяются в тех случаях, когда хорошая для 
питья вода залегает на глуб. не менее 40 — 
50 м от поверхности земли, а также когда тре-
буется большой приток воды (25—40 тыс. л в 
час). В последнем случае добывают т. наз. ар-
тезианскую или напорную воду. Вторым спо-
собом О. служат пруды, к-рые строят по все-
му краю, особ, в юж. степной части Зап. Сиб. 
(б. Славгородский, Рубцовский, Барнаульский, 
Омский окр.), где грунтовые воды залегают 
глубоко или же оказываются засоленными. Ов-
раг, лог или балка преграждаются земляной 
плотиной с деревянными водоспусками или же 
водосливами для пропуска весенних вод. За 
плотиной скапливается дождевая, проточная или 
галая вода, образуя водоем—пруд. На равнин-
ных местах вырываются просто длинные и ши-

рокие ямы в глинистом грунте, глуб. до 3 м. 
в к-рых и задерживается дождевая и снеговая 
вода. Это, т. наз., «копани». При недостат-
ке летних осадков, копани набиваются снегом, 
прикрываются сверху соломой, чтобы таяние 
происходило летом постепенно. В этом случае 
они называются «снежниками». Третьим спосо-
бом О. является каптаж, т. е. расчистка и ис-
пользование мест выхода подземной воды на-
ружу—ключей, родников. 

В дорев. период работы по О. в Вост. Сиб. 
велись гл. обр. на пересел, участках в отдель-
ных селах и там, где была лишь крайняя не-
обходимость. За первые три года первой пя-
тилетки на территории совхозов устроено 167, 
на территории колхозного сектора 106 шахтных 
колодцев и каптажей (48 в Б.-М. Респ.). Труб-
чатых колодцев и прудов не делалось. Во вто-
рую пятилетку намечается для О. территории 
совхозов устройство и оборудование 1.470 ис-
точников водоснабжения, 137 водопроводов и 
21 насосной станции; по колхозному сектору— 
2.844 источника водоснабжения, 28 трубчатых 
колодцев, 13 прудов и 9 водопроводов. Из об-
щего числа источников водоснабжения по кол-
хозному сектору 80 источников водоснабжения 
проектируется в районах, пораженных уров-
ской эндемией, в целях борьбы с уровской бо-
лезнью, охватившей до 100 селений районов 
Нерчинско-Заводского, Тазимуро-Заводского, 
Жидкинского и Александро-Заводского. Наиб, 
потребность в обводнительных мероприятиях 
имеют вост. районы, расположенные в зоне веч-
ной мерзлоты грунта при сравнительно близ-
ком залегании плотных каменистых пород, ча-
сто коренных, что значит, усложняет поиски и 
оборудование источников водоснабжения. 

Зап. районы Вост.-Сиб. края в отношении 
О. находятся в более благоприятных условиях 
(грунтовые воды чаще залегают на глуб. от 10 
до 20 м), но все же строительство новых сов-
хозов, МТС и товарных колхозных ферм тре-
бует поисков воды как в точках строитель-
ства, так и на осваиваемой территории. См. 
также Мелиорация. И. Черепанов и А. Бакшеев. 

Л и т.: Типы сельских водоисточников (применительно к 
условиям Сиб. края), Н.-Сиб., 1928; Гаркунов. Сельское водо-
снабжение Сиб. края, Н.-Сиб., 1929. 

ОРТИТ—цероалюмосиликат кальция. Содер-
жит до 5,5% окиси тория, отчего является ра-
диоактивным минералом. Кристаллич. сист. мо-
ноклиническая. Таблитчатые кристаллы, шесто-
ватые аггрегаты и плотные массы. Цвет бурый 
или смоляно-черный. Непрозрачен. Излом ра-
ковистый. Твердость 5,5 — 6; уд. в. 3,3 — 3,8. 
Встречается, гл. обр., в гранитах, сиенитах, ди-
оритах и кристаллических сланцах. О. служит 
материалом для извлечения окиси тория, мезо-
тория и редких земель. М-ния—см. Радиоактив-
ные минералы. 

ОРТОГНЕЙС—гранит (см.), полосатой тексту-
ры, получившийся при кристаллизации гранит-
ной магмы (см.) под боковым давлением; в Сиб. 
встречается преим. в Байкальских горах и Ста-
новом хребте. 

ОРТОКЛАЗ—см. Полевые шпаты. 
ОРТОН, р.—прав. прит. Мрассу (см.) в сист. 

Кузнецкого Алатау, до 50 км дл., узкая долина, 
после разработки м-ний россыпного золота, во 
многих местах загромождена отвалами. 

ОРУЖИЕ.—Охотничье О. у сиб. туземного 
населения очень разнообразно. Обилие лесного 
и морского зверя и разнообразие его форм по-
требовало значит, специализации оружия. Ма-
териалы для изготовления—дерево, кость, рем-
ни, сухожилия, рог, кожа и впоследствии же-



лезо. Наиболее распростр. О., как и везде,— 
нож, претерпевший в своей эволюции ряд из-
менений и давший—кинжал, копье, дротик, гар-
пун. 'Древнейшее приспособление для метания 
колющего или ударного. О. в Сиб. состоит из 
петли, (Пращи, матальной дощечки и, наконец, 
лука. Прототипом огнестрельного О. может счи-
таться духовая трубка, имевшая, однако, в Сиб. 
лишь ограниченное распространение. В даль-
нейшем лук (см.) претерпевает ряд изменений 
в форме, а также механизируется, именно рука 
охотника заменяется особым автоматически-
действующим механизмом для спуска стрелы. 
Такие изменения дали также самострелы, ло-
вушки, силки, кулемы, черканы и ряд спец. 
приспособлений для охоты на разнообразную 
дичь (лось, лисица, олень, хорек, соболь, гор-
ностай и т. д.). Что касается духовой трубки, 
то она имела применение лишь в Ср. Азии, где 
из нее стреляли каменными пульками. Кроме 
этих приспособлений, имеется ряд ловушек на 
крупных зверей (на медведя—пасть). До по-
явления О. в последние десятилетия винтовки, 
штуцера и др., туземец Сиб. широко применял 
для охоты кремневое ружье. Он стрелял или 
прямо с руки, или на особой распорке-подстав-
ке. Кроме О. в собственном смысле, у населе-
ния Сиб. существуют для охоты спец. на птиц 
и на зверя различные ловушки (см.). 

В о е н м о е О. у сиб. туземцев состояло из лука и стрел, 
ппоследстпии —из кремневых ружей, часто на трехножных под-
ставках, колчана, пороховницы, копья, кинжала. При столкно-
вении с рус. сев. племена защищались луками и стрелами, не 
имея особ, защитных приспособлений в виде панцыря, коль-
чуг и шлемов. Лишь чукчи имели деревянные, костяные или 
жел. пластинчатые панцыри и такие же шлемы. Народности 
Зап. Сиб., имевшие сношения с культ, цц. Азии, имели более 
совершенное военное О., состоявшее из дальнобойных слож-
ных луков, щитов, кольчуг, железных шлемов, кремневых ру-
жей, кинжалов и мечей-ятаганов. 

ОРУЛГАН, хр.—см. Верхоянский хребет, 
ОРХИДЕИ (иначе ятрышниковые, Orchidace-

ае)—высоко специализированное сем. из класса 
односемядольных. Замечательные приспособле-
ния О. к оплодотворению насекомыми изучены 
еще Дарвином. При прорастании семени О. воз-
никает клубневидное образование—протокорм 
с тканями, пронизанными грибницей (виды гри-
ба из рода Orcheomyces), с к-рой протокорм 
находится в тесном симбиозе (сравни лишайни-
ки). Позже он развивает стебель, листья и 'др . 
органы, при чем симбиоз с грибом продолжает-
ся в корневой системе («микориза» от «микос»— 
гриб и «риза»—корень). В Сиб. свыше 30 видов 
О., из них два (Orchis salina и Neottia camta-
chatica) встречаются, кроме Сиб., только в при-
легающих к ней азиатских же странах. Осталь-
ные, встречающиеся ,в Сиб., О. распростр. го-
раздо шире. Биологически интересны надбород-
иик (Epipogum aphyllum), гнездовка (Neottia 
nidus avis и N. camtschatica) и кораллокорень 
(Corallorhiza innata), желтые растения, утратив-
шие способность строить новое органическое 
вещество из неорганического и живущие за 
счет продуктов разложения. Корневые клубни 
ятрышника (род—Orchis), кукушника (Gymna-
denia) и некоторых др. О. дают порошок—салеп, 
из него получается одноименный напиток, при-
меняемый в медицине против поноса. Кроме то-
го, стебель может идти на протравку некоторых 
тканей. А. с у х о в. 

Л и т.: Крылов, П. Флора Зап. Сибири, в. III, Томск, 1929; 
Дарвин, Ч. Приспособление орхидных к оплодотворению на-
секомыми (ряд изученных им видов встречается и в Сибири), 

ОРХОН, р.—прав. прит. Селенги (см.), дл. до 
900 км; берет начало в пределах Монгольской 
Реоп. в отрогах хр. Ханхай, впадает в 13 км 
от рус.-монгольской границы. Гидрографическая 

опись произведена на 408 км. В 100 км от 
истока имеется водопад. В 388—408 км от устья 
О. имеет узкую долину с порогом в русле, со 
скоростью течения до 20 км в час и глуб. 15— 
20 см. Шир. р. от 30 до 100 м, расход воды при 
низком горизонте до 200 м3 в секунду. Приго-
ден для сплава от 388 км. До устья р. Толы 
(310 км от впадения в Селенгу) могут заходить, 
с июля до октября, пароходы с осадкой до 
90 см. Пароходы рейсируют до Шамар (23 км) 
и реже до Хара-гола (122 км). В 1925 пароход 
«Кооператор» достиг р. Толы (310 км). О. про-
текает по долине с тучными почвами, пригод-
ными для развития хлебопашества. На нрав, 
прит. р. Толе расположена столица Монголь-
ской Республики Улан-Багор (Урга). В бассейне 
р. Иро, прав, притока О., имеется золото. О. 
мож'ет получить значение пути связи СССР с 
Монголией. 

Долина О. богата древними памятниками, 
к-рые изучались рядом ученых: Падериным 
(1871, открыл развалины города), Ядринцевым 
(н 1886, открытие монгольского Каракорума и 
памятников с руническими надписями), Гейке-
лем, Радловым (в 1890—91), Котпичем (в 1912). 
Памятники старинной письменности, найденные 
в долине О., пользуются мировой известностью 
(см. Орхонские надписи). 

ОРХОНСКИЕ НАДПИСИ.—В долине Орхона 
(см.) найдено много памятников с надписями 
на разных языках (монгольской, китайском, 
иранских); но собственно О. н. обычно называ-
ются лишь надписи на языке турок-огузов, 
к-рых китайцы называли ту-киу или ту-кюэ, а 
греки «туркой». Надписи открыты и описаны 
(в 1886—91) Ядринцевым, Гейкелем и Радловым. 
Ключ к их чтению дал В. Томсен (1893), после 
чего он и Радлов перевели их на европ. языки. 
Древнейшие из надписей относятся к 731—733 
нашего летоисчисления и сделаны на колоннах, 
воздвигнутых в честь двух верховных «кага-
нов»—Кюль-хана и Бильге-хана, его брата. О. 
н. рисуют нам соц. и полит, строй древних ту-
рок. Весь народ ясно делился на два класса: 
а) «беги», высший класс; б) «будун», т.-е. «со-
вокупность» или «нация», низший класс, иначе 
называвшийся также «черное поколение». Выс-
шая власть сосредотачивалась в руках «глав-
ного кагана», бывшего преим. военачальником, 
и затем уже гражданским главою. Кагану были 
подчинены др. каганы и шады, назначенные им 
для управления отдельными племенами, а затем 
ряд менее важных администраторов военных и 
гражданских (идикуты, текине, буйруки от 
корня «буйур»—командовать и пр.), а также 
знать, сидевшая на своих землях (тарханы). За-
мечательно, что в О. н. нет ни слова ни о ре-
лигиозных церемониях, ни о духовенстве. Выс-
шее существо «Земля-вода», помогающая кага-
нам и их народу, выступает скорее, как олице-
творение природы, чем как мистическое начало. 

Надписи представляют государство огуэов 
состоящим из ядра или «ичреки будун» (вну-
тренние народы) и внешних народов—данников 
и вассалов. К этой второй категории отнесены 
киргизы, турки-китай, татары, часть китайцев, 
жителей Хорасана и пр. Обширная монархия 
огузов образовалась в результате завоеваний, 
описываемых в надписях, и не отличалась проч-
ностью. По временам она распадалась из-за во-
енных неудач. Надписи говорят также о до-
вольно частой службе верховных каганов с их 
войском у китайских богдыханов. Отношения 
были прибл. те же, что у некоторых германских 
племен к императорскому Риму, племен, леса 
к-рых были бедны «ценными вещами». «Горячо 



любимые горные леса» и степи ту-кюэ были, 
как говорят' надписи, также «лишены ценных 
вещей», т.-е. мало производили при примитив-
ном кочевом хозяйстве. Хороший разбор О. н. 
дан французом Cahun—в его книге «Введение 
в историю Азии; турки и монголы с их появле-
ния до 1405 г.», Париж, 1896. Обзор всей лит-ры 
об О. н. и написанных на том же языке енисей-
ских был дан А. Н. Самойловичем в «Материа-
лах для указателя литературы по Енисейско-
орхонской письменности» (см. «Труды Троицко-
савско-Кяхтинского Отделения Приамурского 
Отд. Р. Г. Об-ва», т. XV, в. 1, СПб., 1914). Более 
поздняя литература приведена немецким проф. 
Краузе в его кн. «История Восточной Азии», 
Геттинген, 1925. В 1934 в районе р. Толы най-
ден обломок черепицы с «орхонскими письме-
нами». По данным А. Самойловича, это—первый 
известный нам случай применения черепицы 
для письменности того периода. А. С у х о » . 

ОСЕТРОВЫЕ (Acipenseridae)—сем. рыб, ха-
рактеризующихся след. признаками: удлинен-
ное тело, с кожей, покрытой пятью рядами 
«жучек», т.-е. костяных заостренных пластинок, 
идущих вдоль тела по средине спины (один 
ряд), по бокам (два ряда) и по брюху (два ря-
да). Между рядами рассеяны мелкие костяные 
пластиночки, имеющие форму щитков или зер-
нышек. Рот расположен на ниж. части головы, 
впереди его—две пары усиков. Спинной плав-
ник находится ближе к хвостовой части за 
спинным рядом жучек. 

В водах Сиб. О. представлены пятыо форма-
ми; три из них: 1) калуга—Huso dauricus (Geor-
£i), 2) сибирский осетр—Acipenser baeri Brandt, 
иЗ) амурский осетр—Acipenser Scherenki Brandt, 
свойственны исключит. Сибири. Одна фор-
ма—сахалинский осетр — Acipenser medirostris 
Ayres распространена в водах Тихого океана 
(Американское побережье, Юж. Сахалина, зал. 
Петра Великого). Пятая форма—стерлядь—Aci-
penser ruthenus L.—свойственна водам всего 
союза. 

Калуга (см.) встречается только в бассей-
не Амура. Это крупная рыба, достигающая 4 м 
длины и 1 г веса. Рот большой, во всю шири-
ну головы. С и б . о с е т р распростр. в реках 
басс. Сен. Полярного м.: Оби, Енисея, Пясиной, 
Лене и др. до Колымы включительно, а также 
в оз. Байкал. Размерами меньше калуги: дл. 
до 2,5 м, вес до 2 ц. На теле выше боковых 
жучек — одиночные звездчатые пластинки. Бо-
ковых жучек 37—50, спинных 13—16. Рыло 
короткое, закругленное. Усики гладкие, круг-
лые. А м у р с к и й о с е т р по размерах близок 
к сиб.: тело выше боковых жучек, покрыто 
мелкими зернышками—пластинок никогда не 
бывает. Рыло коническое, заостренное. Усики 
чуть сплющены и покрыты мелкой бахромой. 
С а х а л и н с к и й о с е т р—дл. до 205 см, ве-
сом до 65 кг, спинных жучек 8—10; боковых 
27 — 31. Рыло треугольное, заостренное. Под 
спинными жучками один ряд больших звездча-
тых пластинок, а кроме того много мелких пла-
стинок и зернышек. С т е р л я д ь — распростр. 
в Сиб. там же, где и сиб. осетр, кроме Байкала. 
Размеры: дл. до 1,25 м, вес до 15 кг. Спинных 
жучек 13—16, боковых 60—71. Усики бахром-
чатые. Рыло вытянутое. 

О. сиб., кроме стерляди, являются проход-
ными рыбами, т.-е. совершают миграции для не-
реста в верх, часть рек, выкармливаясь в ниж. 
частях и даже в опресненных участках моря. 
Под'ем О. в реку совершается обык. за год до 
нереста. На зиму они залегают в глуб. местах 
реки на «ямах», собираясь на них в большом 
количестве. В связи с этой особенностью О. 
сложился их зимний промысел, известный под 
именем «багренья», «ломки ям» (см. Красно-
ловьс). Нерест О. про-
исходит весной при 
t° воды ок. 15°, на 
каменистом или пес -
чаном дне. Икра чер 
ного цвета. Количе-
ство выметыюамьих 
самкой икринок ко-
леблется в зависимо-
сти от размеров ры-
бы: у юсатра от 
27.600 до 438.900 шт., 
у калуги—от 420.000 
до 4.000.000 шт., у 
стерляди — от 13.600 
до 37.600 штук. 
По характеру пита-
ния О. делятся на 
хищником (калуга) 
и мирных рыб (прочие). Последняя группа пи-
тается животными дна—личинками насекомых— 
комаров, поденок, фриганид, моллюсков и пр. 
О. относится к рыбам медленно растущим. О. 
достигают половой зрелости на 10-м году жиз-
ни при дл. 110 см и весе 6 кг. Калуга стано-
вится половозрелой 17—18 лет при дл. 230 с,и 
и не менее 80 кг веса. Стерлядь в сиб. водое-
мах созревает на 5-м году жизни. Наиб, быст-
рый рост О. наблюдается в р. Оби. Промысел О. 
производится: плавными сетями, крючковой сна-
стью (переметы и самоловы) и на ямах. Вы-
сокая ценность О., обычно носящих пром. на-
звание — «красная рыба», весьма стимулирует 
развитие их промысла, к-рый в Сиб. достиг вы-
сокой интенсификации. Медленный рост О., ин-
тенсивная их добыча привели в ряде водоемов 
Сиб. к падению их уловов. Особ, резко сни-
жение размеров красноловья в pp. Ангаре, Ир-
тыше и оз. Байкале. В последнем водоеме осетр 
стал редким явлением. Обработка О. в Сиб. до 
сих пор ведется преим. посолом. По своим вы-
соким пищевым и вкусовым свойствам О. явля-
ются ценнейшим сырьем для консервной пром-
сти, изготовления балыков и различных делика-
тесных высоко расценивающихся товаров (напр., 
маринады). Побочные продукты О.—икра, вя-
зига (спинная струма), клей (плавательный пу-
зырь)— имеют широкое применение, как про-
дукты большой ценности. 

О. является об'ектом рыборазведения. Наиб, 
крупные работы этого порядка ведутся на Аму-
ре и Оби. Благодаря затрудненности сбора по-
ловозрелых производителей одновременно и в 
должном количестве, — рыбоводство по О. в 
Сиб. носит пока еще характер не достаточно 
интенсивный, к-рый бы мог обеспечить повы-
шение запасов этой ценнейшей рыбы в сиб. 
водоемах. 

Л и т.: Солдаток. В. Исследование биологии и промысла 
осетговых Амупа, „Материалы к познанию русского рыболов-
ства". СПб., 1915; Чалинов, В. Г. Заметка о питании Acipenser 
Baerl пол Тобольском, „Материалы по изучению Сибири", т. I, 
Томск, 1930. А- Б -

ОСИНА (Populus tremula L.) —дерево, сем. 
ивовых, 15—25 м выс., с гладкой зеленовато-
серой корой и голыми почти округлыми, ту-



псвато-зубчатыми листьями «а сплюснутых в 
верх, половине черешках, отчего листья трепе-
щут уже при небольшом ветре. Цветы в сереж-
ках, двудольные. О. отличается светолюбиво-
стью и скорым ростом; дает обильную корне-
вую поросль. Растет в лесной и сов. подзонах 
степной обл. всей Сиб.; до полярной лесной 
границы не доходит. Древесина—белая, легкая 
и мягкая, с неявственными годичными слоями, 
легко колется. Употребляется в производстве 
для изготовления лодок, деревянной посуды— 
чашек, блюд, ложек и пр., клепок для сахар-
ных бочек, также соломки для спичек, бумаж-
ной массы для картона и бумаги. Осиновые дро-
ва дают мало тепла, употребляются обычно как 
примесь к березовым. 

ОСИННИКИ — рабочий поселок, Сталинской 
сел. местности, Зап.-Сиб. края; осн. в 1718, на 
р. Осиновка (не сплавная), при конечном п. ж.-
д. ветки Томской ж. д. Сталинск—Осинники, от 
район, ц. и пароходной пристани Сталинск 
19 км; жит. в 1933—24.120 (в 1928 -500), в т. ч. 

9.660 рабочих каменноугольной промышленно-
сти. Рудник О. (разрабатывается с 1928) со все-
ми подсобными предприятиями является основ-
ным поставщиком высококачественных коксую-
щихся углей для Сталинского металлургического 
завода. В 1929 О. из шорского села преобразо-
ваны в рабочий поселок, с организацией посел-
кого совета О. имеют: фабрично-заводскую 
10-летку, ФЗС, школ 1 ступени 4, дет. садов 3; 
2 больницы, амбулаторию, 5 здрав, пунктов, дет. 
ясли; строится новая больница на 60 коек. 
Связь: п.-т. отд., телефон местный и с гор. Ста-
линском, радиоприемник на 500 точек. Жилищ-
ная площадь в 1933 доведена до 55 тыс. м2. До-
быча угля за последние годы (в тыс. т): в 1931— 
126, 1932—453, 1933—588. Действуют лесозавод, 
кирпичный завод, электростанция, бойня, мас-
терские. 

ОСИНОВКА, рч.—небольшой ключ, впадаю-
щий в Кондому (см.) справа, выше д. Ашмари-
ной; в 3 км от устья имеется крупное Осинов-
ское м-ние коксующихся каменных углей. См. 
Угли ископаемые. 

ОСИНОВСКОЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЕ МЕ-
СТОРОЖДЕНИЕ Кузбасса находится в юж. 
части бассейна, располагаясь вдоль рч. Канда-
лепа, прав. прит. р. Кондомы, в 25 км от Куз-
нецкого металлургического завода им. т. Ста-
лина. О. к. м. относится к нижним горизонтам 
Кольчугинской свиты угленосных отложений 
бассейна, представляя сложную синклинальную 
складку, разбитую рядом вэбросовых наруше-
ний. Эта складка начинается от долины р. Кон-
домы и тянется в сев.-вост. направлении по рч. 
Кандалепу, переходит через водораздел и по-
степенно развертываясь, опускается к р. Томи, 
где, впрочем, она еще не прослежена раз-
ведочными работами. В нескольких местах на 
размытой поверхности Кольчугинской овиты со-
хранились участки свиты юрского возраста с 
несколькими пластами сапропелевого угля, из 
к-рых один достигает мощности 5,5 км. В основ-
ной свите О. к. м. угли относятся к Ш типу 
Грюнера жирных кузнечных углей, и, как пока-
зали опыты на Кемеровском заводе, дают нор-
мальный металлургический кокс при прибавле-
нии более тощих углей, напр., Прокопьевского 
м-ния или недавно введенного в эксплоатацию 
Араличевского м-ния, к-рое лежит рядом с Куз-
нецким заводом. Занимая удобное географиче-
ское положение, О. к. м-ние является основной 
угольной базой металлургического завода; к не-
му пришлось провести лишь короткую ветку от 
Кузнецк-Тельбесской ж. дороги. Ближайшая к р. 

Кондоме часть м-ния уже окончательно разве-
дана, имея запас угля в 45 млн. т, при 10 рабо-
чих пластах общею мощностью в 15 м. Следу-
ющее на С.-В. поле в вершине рч. Кандалепа 
также выявлено разведочными работами, имея 
запас угля ок. 50 млн. Т. о. эти два поля обес-
печивают потребность 1-го и строящегося 2-го 
Кузнецких металлургических заводов на амор-
тизационный срок. 

О. к. м,—одно из самых молодых в Кузбассе. 
Разработка его началась только в 1931, с окон-
чанием постройки железной дороги Кузнецк— 
Тельбес. С момента пуска Кузнецкого завода, 
добыча угля на Осиновском руднике начинает 
быстро развиваться. В 1932 здесь было добыто 
уже 453 тыс. г, а в 1933—588 тыс. тонн. Около 
60% угля -этого м-ния составляют коксующиеся 
угли. В виду того, что м-ние это имеет большое 
значение для сиб. металлургии, дальнейшее раз-
витие его намечается вести форсированными 
темпами. К концу второй пятилетки Осиновский 
рудник должен будет давать 5,5 млн. т угля. 
Для выполнения этого нлана в первой пяти-
летке здесь были заложены 2 крупные едини-
цы: шахта капитальная с год. производитель-
ностью 800 тыс. т. и штольня центральная на 
400 тыс. т. Кроме того, здесь работает ряд 
небольших штолен и уклонов. 

В соответствии с таким быстрым развитием 
рудника капиталовложения были очень велики; 
в 1933 в рудник вложено ок. 12,5 млн. руб., из 
них 8 млн. руб. в пром. строительство и 4,5 млн. 
руб. в жилищное, культурно-бытовое и комму-
нальное строительство. 

В связи с тем, что зольность Осиновского уг-
ля достигает 10,5%, здесь намечается постройка 
обогатительной фабрики с пропускной способ-
ностью 3 млн. т угля в год. Эта фабрика будет 
давать 2.250 тыс. т обогащенного угля (кон-
центрата) с содержанием золы 5,5%. Обогаще-
нию будут подвергаться только угли, к-рые 
пойдут коксоваться на Сталинский металлурги-
ческий Завод. М. У с о в и В. К р а с н о в . 

Л и т . : Усоп, М. А. Состав и тектоника Осиновского м-ния 
Кузбасса, „Изв. Сиб. Геолкома", т. X, в. 5, Томск, 1930: Вы-
соцкий. В. И. О новейших геологических данных в юж. части 
Куз(асса, „Вести. Зап.-Сиб. Геолого-Разведочного Треста", 
1931, 2; Рухимович, М. Л. Перспективы развития Кузнецкого 
и Минусинского бассейна во втором пятилетии, 1933 1937, М.— 
Л.—Н.-Сиб., Горное изд-во, 1932; Григорьев, В. С. Сведем без 
дефицита коксовый баланс 1934 года. К балансу коксующих 
углей „Уголь Востока", 1934, 1; Шандер, В. А. Пути по-
крытия дефицита коксующихся углей, там же. 

ОСИНСКИЕ ЖЕРНОВА вырабатываются на 
прав. бер. р. Оса, Боханского аймака Б.-М. Рес-
публики. Обладают хорошим качеством. Изве-
стковистый песчаник, состоящий из материа-
лов неодинаковой твердости, неравномерно 
стирается, почему жернова из него работают 
долго и безукоризненно, не требуя насечки. 

ОСИПОВКА, р. — правый прит. Томи (см.), 
берет начало двумя вершинами с с.-з. склонов 
Кузнецкого Алатау. Б. ч. протекает по поро-
дам Кузнецкого бассейна. Золотоносна. За все 
время добыто 328 кг золота. 

ОСКОЛКОВО, е.—Алейского района Зап. 
Сиб. края, на рч. Пороэихе; от район, ц. 43 км, 
от ст. Алейская Алтайской ж. д. 43 км, от паро-
ход. прист. Усть-Чарыш 43 км. Осн. в 1826, Жи г. 
4.504 (1926). 

ОСМАНЫ —рыбы рода Oreoleuciscus, сем. 
карповых, свойственные только Зап. Монголии и 
бассейну верховьев р.Оби. Образуют здесь ряд 
форм: 1) Oreoleuciscus potanini (Kessler) встре-
чается в прит. pp. Чуй (бассейн Катуни) к Ба-
шкауса (басс. Чулышмана). 2) О. humilis War-
pachowski встречается в басс. оз. Убса и Ка-



адач-Агач на р. Чуе. 3) О. pewzowi (Herzeri-
stein) var altus встречается в оз. Чейбок-Коль 
(Алтай), из к-рого вытекает р. М.-Улаган, впа-
дающая в р. Башкаус. О. небольшие рыбки 
размерами 120—350 мм. Глоточные зубы одно-
рядные: 5—6 или 5—5. Тело удлиненное, чешуя 
мелкая 90—110 шт. в боковой линии. Спинной 
плавник сильно сдвинут назад. Брюшина чер-
ная. Пром. знач. О. не имеет и заслуживает 
внимания только как оригинальная форма, 
встречающаяся только в Горном Алтае. Наиме-
нование О. имеют также рыбы сем. карповых— 
род Diptychus, свойственные Ср. АзИи (бассейн 
р. Или, оз. Иссык-Куля, Балхаша, р. Сыр-Дарьи). 
Это—крупные рыбы длиною до 70 сантиметров. 

Л м т.: Варпаховский, И. Монография нового рода карпо-
вых рыб (Oreoleiiclscus), СПб., 1889. А. Б. 

ОСМИСТЫЙ ИРИДИЙ (невьянскит)—мине-
рал, хим. состав IrOsa. Кристаллическая сист. 
гексагональная; мелкие кристаллы, таблички, 
чешуй?си и плоские зерна в россыпи, куда О. и. 
попадает в результате разрушения основных, 
оливиновых пород. Цвет оловянно-белый. Блеск 
металлический. Хрупок. Твердость 7; уд. в. 
19,38—19,47. Минерал редкий и более дорогой, 
чем золото и платина; добывается попутно с 
ними исключит, в россыпях. М-ния О. и.: по 
рч. Троицкой (басе. р. Кии—притоку Чулыма), 
в россьгпях по Тайдону (басе. р. Томи), в басс. 
Н. Терси, по р. Мрассу, Фомихе, Каянчи и не-
которым др.; в Енисейской тайге—по рч. Ол-
лонокону, Кадре (лев. прит. Б. Пита), на Ели-
заветинском прииске по Удерею; в б. Мину-
синском окр.—в бассейне Енжибека, и по р. Ал-
гиаку (прит. Енисея); по pp. Койлику, Саксыру 
и др. россыпям Усииского края; на Преобра-
женском прииске по р. Бирюсе и на приисках 
по р. Хорме (прит. Бирюсы); в Забайкалье— 
на приисках верховьев р. Витима; в верх, те-
чении Хамнея (лев. притоке Джиды, впадающем 
в Селенгу), в Баргузинской тайге; в Анадыр-
ском крае. п. Д. 

ОСМОЛ.—Пни сосны, простоявшие 5—6 лет, 
просмоляются и носят название пневого осмола. 
Количества О. в местах лесозаготовок в Сиб. 
достигают огромных размеров. Использование 
О. идет в небольших смолокуренных и кани-
фольно-мыльных установках. 

ОСНОВНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — магмати-
ческие или изверженные горные породы (см.), 
обладающие сравнит, небольшим содержанием 
кремнезема (обычно менее 50%) и повышен-
ным содержанием окислов магния и железа, 
почему эти породы отличаются более значит, 
уд. в. и более темной окраской, сравнит, с луч-
ше известными кислыми горными породами. 
Среди интрузивных, или глубинных, горных 
пород эти образования встречаются довольно 
редко, будучи иногда представлены ультра-ос-
новными породами, напр., перидотитами (см.), 
не содержащими полевых шпатов, к-рые явля-
ются типичными минералами изверженных г. 
пород. В Сиб. ультра-основные г. п. констати-
рованы в небольших массах, почему трудно 
рассчитывать на нахождение пром. м-инй пла-
тины, хромита л нормального асбеста, связы-
вающихся с такими породами. Вулканические 
или эффузивные породы, наоборот, предста-
влены чаще основными разностями. В частно-
сти, сюда относятся сиб. траппы (см.), с к-ры-
ми связываются Норильские м-ния платины и 
никкеля и к-рые сами по себе могут рассматри-
ваться, как полезное ископаемое, типа плавле-
ных базальтов, применяемых, напр., в качестве 
кислотоупорных материалов. 

ОСОАВИАХИМ—см. Общества добровольные. 
ОСОЕД—см. Дневные хищники. 
ОСОКОВЫЕ (Сурегасеае) — внешне очень на-

поминают злаки, отличаясь от них трехгран-
ным стеблем, замкнутым листовым влагалищем 
и т. д. В Сиб. к семейству О. относится ок. 150 

Carex atrata 

видов из родов Сагех (осока, свыше 110 ви-
дов), Eriophorum (пушица, ок. 10 видов), Scir-
pus (камыш, ок. 15 видов), Heleocharis (водо-
люб), Rhynchospora (очеретник), Cyperus (сыть) 
и Cobresia. Большинство из сиб. О. принадле-
жит к видам, широко распростр. на земном ша-
ре. Однако есть виды спец. сиб. (Сагех Cajan-
aeri, С. Melanocarpa, С. Omskiana, С. Wiluica, 
L. sabynensis, С. mollissima) или общие только 
для Сиб. и соседних с нею стран (Eriophorum 
altaicum, Carex kryloviana и ряд др.). О. по-
чти исключит, обитатели сырых мест. Многие 
из них—гл. представители осоковых или осо-
ково - гипновых болотных растительных сооб-
ществ, приуроченные к 
водам, текучим или стоя-
чим, но богатым солями 
(таковы многие болота и 
болотистые озера лесо-
степной и степной зон 
Сибири). Вместе с гипну-
мами (желтые мхи) они 
образуют многозольные 
торфы, относительно 
мало пригодные на то-
пливо, но идущие с 
успехом' на фанеру и 
плиты. На Убинском оз. 
строится завод такой 
торфофанеры. Некото-
рые из таких болот мо-
гут быть использованы Carex ericetornm Pall, 
(после дренажа) под огороды (напр., в окре-
стностях К'узнецкстроя). Др. О. (напр., многие 
осоки, а также почти все пушицы) входят в со-
общества моховых или сфагновых болот (см. 
Мхи). Выяснено, что волокна стеблей пушицы, 
пролежавших долгое время в торфе, являются 
текстильным сырьем, а также повышают при-
годность верх, слоев торфа как исходного ма-
териала для бумажно-картонажной промышлен-



пости. Кормовое знач. О. ничтожно. Некото-
рые из них, расчесанные гребнем, применяют-
ся, как онучи в зимней обуви (напр., ваховски-
ми остяками), прекрасно предохраняя ноги от 
холода и сырости. 

Л и т . : Крылов,II.И. Флора Зап. Сибири, т.III, Томск, 192!). 

ОСОКОРЬ и БАЛБЕРОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ.— 
Осокорь (Populus nigra L.)—дерево сем. иво-
вых, растет в сырых местах. Ствол О. дости-
гает 30 м при 1—1,5 и в поперечнике и покрыт 
толстой корой. Кора О.— балбера — по своим 
свойствам приближается к коре пробкового ду-
ба (хотя не имеет упругости), но значит, де-
шевле ее и употребляется, гл. обр., на изго-
товление поплавков к рыболовным сцастям, а 
также идет в качестве изоляционного мате-
риала для холодильников и термосов. Значит, 
спрос на балберу имеется в странах с развитым 
рыболовством, и большинство из них импор-
тирует ее как в необработанном виде, так и в 
виде готовых поплавков и муки. В Сиб. б. или 
м. значит, заросли О. известны в бассейнах 
Оби и Енисея, гл. обр. в Нарымском крае, райо-
нах бб. Кузнецкого и Минусинского окр. и Ха-
касии, а в небольших количествах—также в б. 
Ачинском, Канском и Красноярском окр., Ма-
риинском районе и но р. Чарышу в б. Бийском 

округе. Сиб. О. ме до-
стигает таких размеров, 
как в Европе, но отли-
чается выс. качеством 
коры. Заготовки балбе-
ры в Сиб. производи-
лись еще в довоенные 
годы. При сов. власти 
заготовки впервые по-
ставил Госторг в 1924 
для целей экспорта. В 
последующие годы вы-

^ ^ М Л - ' Л я в и л с я опрос на сиб. 
^ л Ш Й ^ З балберу для союзного 

рыболовства, и заго-
1 товки ее увеличились, 

составив (в т): в 
1924/25—18, в 1928/29—896, в 1929/30—1.017, в 
1931— 960. Большую половину всех заготовок 
дает Нарымский край, 2-е место занимает б. 
Кузнецкий окр. и 3-е — Минусинский. Экспорт 
сиб. балберы (в Германию, Прибалтийские стра-
мы и Англию) к 1930 сократился вследствие уси-
лившегося спроса внутреннего рынка и кризиса 
в капиталистических странах. По годам экспорт 
составил (в т): 1926/27 — 54,2, 1927/28 — 25,7, 
1928/29—45, 1929/30—21. Вся заготовка 1931 
использована для внутреннего рынка, при чем 
сиб. балбера отправлялась во все рыболовные 
районы Союза, в т. ч. и на Камчатку. Балбера 
собирается весною и в первой половине лета. 
Эксплоатировавшиеся ранее заросли О. в Сиб. в 
наст, время истощаются. Однако при слабой 
изученности лесных массивов это отнюдь не сви-
детельствует об уменьшении ресурсов балберы, 
т. к. с новыми обследованиями лесов открыва-
ются и новые крупные заросли осокоря, и. к. 

ОСОЛОДКА —см. Солодка. 
ОСОТ (Sonchus L.) — сорное травянистое ра-

стение из сем. сложноцветных. Обычно О. не-
правильно называют растения, относящиеся к 
родам Cir.sium, Carduus и др. В Сиб. распростр. 
5 видов; из них два вида однолетние: S. olera-
ceus L., S. asper Will, и три вида многолетние: 
S. arvensis L., S. dentatus Ledb., S. palustris L. 
Наиб, частыми сорняками являются О. огород-
ный (S. oleraceus L.) и О. полевой (S. arvensis 
L.). Отличительные признаки О.: гладкие ли-

стья шиповидно-зубчатые. стеблевые, с и д я ч а 
при основании, обык. с ушками, охватывающи-
ми стебель. Цветы желтые, семянки продолгу-
ваггые, сплюснутые со снеж-
но-белой летучкой из про-
стых волюсюов. Способ-
ность размножения у О. 
чрезвычайно велика, оди-
ночка полевого О. дает ок. 
19.000 семян, «роме этого 
он принадлежит к сорнякам 
корнеотпрысковым, его дл. 
шнуровидное, ползучее кор-
невище может выгонять по-
росль от отдельных кусоч-
ков величиною в Зсм. Борь-
ба с О. как сорняком: глуб. 
вспашка на зябь, черный 
ранний пар, с обязательным 
многократным перепахива-
нием, пропашные культуры 
или посев многолетних кор-
мовых трав. См. также 
Сорные растения. 

ОСПА И ОСПОПРИВИВАНИЕ—Натуральная 
оспа—заразная болезнь, выражающаяся харак-
терной пузырчатой высыпью на коже и слти-
стых оболочках, при высокой температуре. 
Смертность от оспы доходит до 30—40%. Ос-
па одна из причин слепоты и глухоты: в CCZP 
на каждую сотню слепых—12 чел. оспенников 
и на каждую сотню глухих—3 человека. Забо-
леваемость оспой в Сиб. в прежнее время Си-
ла очень высокой: на 10.000 жит. было зареги-
стрировано в год больных: 1913—7,1, 192 — 
18,8, 1922—14,0, 1923—7,2, 1924—4,0, 1925—3,2, 
1926—1,7, 1928—0,69, 1929—0,3, 1930—0,14. В ло-
военное время заболеваемость оспой в Слб. 
была в 50 раз сильнее, чем в 1930. Падение за-
болеваемости оспой было достигнуто в резуль-
тате ряда профилактических мер, в частности 
благодаря проведению в жизнь постановления 
Совета Нар. Комиссаров РСФСР об обязатель-
ном оспопрививании. В странах, где нет обя-
зательного оспопрививания (напр., Англия), до 
сих пор наблюдаются тысячи заболеваний. 

Обязательность оспопрививания установлена для 
трех возрастных групп: первый раз—в течение 
первого года жизни и повторное—в возрасте 
10—11 лет и 20—21 года. Кроме того, в Сиб. 
проводится обязательное оспопрививание для 
сезонных рабочих и подворное поголовное ос-
попрививание в местах эпидемий. Материал для 
прививок — оопенный детрит — получается из 
сан.-бактериологических ин-тов в Томске, Ом-
ске, Красноярске и Иркутске, а также из ос-
пенного телятника при Барнаульской медико-
санитарной лаборатории. 'Для проведения обя-
зательного оспопрививания содержится посто-
янный штат оспопрививателей по норме 1 на 
20—25 тыс. жит.; кроме того, оспопрививание 
проводится всеми амбулаториями, консультаци-
ями по охране материнства и младенчеств! и 
мед. пунктами. На ближайшие годы постагле-
на задача полного уничтожения О. в Сибьри. 

ОСПИНСКИЙ ГОЛЕЦ —один из крупных 
гольцов Китойских белков (см.), абс. выс. его 
достигает 2.896 метров. 

ОСТРАКОДЫ (Ostracoda) или р а к о в и н -
ч а т ы е —ракообразные животные; это—ма-
ленькие формы, величиною в несколько мм или 
см, вполне заключенные в двустворчатую ра-
ковинку, известковую шли роговую, створки 
к-рой соединены эластичной связкой и попе-
речным мускулом. Раковинка в общем походит 
на фасоль или боб, не редко с выступами на 



поверхности, напоминающими украшения. О. в 
ыаст. время живут в мелководных морских бас-
сейнах. Тем интереснее факт нахождения остат-
ков О. в угленосных отложениях Кузбасса, 
а именно — в верхних горизонтах Подкемеров-
ской (Кольчугинской) свиты по р. Томи, како-
вая свита по совокупности литологических 
свойств и по др. признакам относилась всеми 
исследователями к пресноводным отложениям— 
озерным или даже речным. Поэтому необходи-
мы более детальные стратиграфические иссле-
дования для решения вопроса об условиях от-
ложения разных свит угленосных образований 
являющегося основным звеном Урало-Кузнец-
кого Комбината. 

Л и т.: Янишевский, М. В. О некоторых Pclecypoda и Ostra-
coda из угленосной толщн Кузбасса, „Изв. " 
в. 9, 1927. 

Геолкома", т. XLVI, 
М. У. 

Л - - * ' 

ОСТРЕЦ, с и н е ц (Agropyrum ramosum)— 
степной вид пырея. Растение с узким колосом, 
изогнутым при основании стеблем, с жестки-

ми,узкими листьями, все 
покрыто сизым нале-
том. Обычно О. встре-
чается в юж. степях, на 
каштановых, б. ч. сла-
босолопцеватых почвах. 
Особ, много его на па-
рах и 2—5-летних зале-
жах. Анализы дают: сы-
рого протеина 9,37 — 
17,35% и безазотиотых 
экстрактивных веществ 
38—45%. О. считается 
наилучшим по питатель-

ности сеном, и хотя ана-
лизы не выявляют силь-
ных преимущ. над др. 
кормовыми злаками, но 
переваримость его д. б. 
выше других. Укос-
ность в ор. 0,5—0,9 т с 
га. Имея глубоко иду-

щее в землю корневище, О. является злостным 
упорным сорняком, от к-рого очень трудно 
освободиться при обработке пара или залежи. 
При плохой обработке О. глушит культурные 
растения, что составляет его гл. недостаток. 

ОСТРОВСКИХ, Петр Евгеньевич (р. в 1870)— 
этнограф. Окончил СПб. Университет. Сотрудни-
чал в Минусинском и Красноярском музеях. Имел 
несколько научных командировок от Акад. На-
ук. и Р. Г. Об-ва в Минусинский край, Урянхай, 
Туруханский край и Тургайскую область. Печ. 
работы: Этнографические заметки о тюрках 
Минусинского края, «Живая Старина», т. V, в. 
3—4, 1895; Значение Урянхайской земли для Юж. 
Сибири, «Изв. Р. Г. Об-ва», т. XXV, в. 3, 1899; 
Положение женщины у инородцев Туруханско-
го края, «Изв. Красноярского подотд. Р. Г. 
Об-ва», т. I, в. 5, 1903; Поездка на оз. Есей, 
там же, т. 1, в. 6, 1904; К вопросу о рыбовод-
стве и рыбопромышленности на севере Енис. 
губ. «Вестн. Рыбонром.». 1909, 24; Uber die 
Musik-instrumente der Katschinsen, «Verhandlun-
gen des Berliner Antropol. Gesellscli.», 1895; Олен-
ные тувинцы, «Сев. Азия», 1927, кн. 5—6, и др. 

ОСТРОГИ и ОСТРОЖКИ. — Острогами до 
XVIII в. назывались укрепленные города или 
части городов, в противоположность не укре-
пленным, носившим название посада. Острог в 
городе соответствовал древнему кремлю или 
детинцу. В Сиб. укрепления острога состояли 
из надолбов — отвесно врытых и скрепленных 
между собою бревен. Обычно острог имел че-
тырехугольную форму. По четырем углам были 

башни с бойницами; башни же строились над 
запиравшимися на замок деревянными ворота-
ми. Перед стенами вырывался ров. В остроге 
помещались канцелярии («приказная изба»), 
арсенал, хлебный амбар, баня, избы служилых 
людей, церковь и тюрьма. Чтобы посадить в 
тюрьму, человека увозили в острог. Поэтому 
еще в XX в. острогом в Сиб. называлась тюрь-
ма. Когда О. приобретал торг. и пром. знач., 
около него и нод его защитой селились («сади-
лись») купцы, ремесленники, крестьяне, обра-
зуя «посад» или «слободу». Все вместе соста-
вляло город. Остроги являлись опорными во-
енными и адм. пунктами рус. торг. капитала 
среди аборигенного населения края, куда со-
бирался «ясак» и откуда удерживались в по-
виновении московскому правительству тузем-
цы ближайших местностей. Некоторые из них, 
кроме того, служили контрольными центрами 
на значит, торг. путях. В острог назначался 
воевода, к-рому подчинялись ближайшие насе-
ленные пп. с прилегающими местностями, со-
ставляя «уезд» данного острога. В О. менее 
значит., иногда официально именовавшихся 
«острожками», назначались «приказчики» или 
«письменные головы». Ячейкой О. являлось «зи-
мовье»—изба с оградой или без нее, с приспо-
соблениями (в виде «засеки», рва, бойницы) 
для того, чтобы «отсидеться» от нападения 
возмутившихся «ясашных». У сиб. крестьян 
старая, первоначальная изба, смененная более 
просторной, но продолжавшая служить жильем 
для некоторых членов семьи или рабочих, по 
старой памяти называлась зимовьем, т. к. летом 
обычно ее обитатели жили на заимке или паш-
не. Деревянные укрепления О. были вполне до-
статочны для защиты от неимевших артиллерии 
сиб. туземцев. Албазинский О. на Амуре был 
не сразу взят и разрушен даже китайцами, дей-
ствовавшими с «огненным боем». В XVIII в. по-
граничные пункты укреплялись уже т о прави-
лам европ. инженерного искусства и стали на-
зываться крепостями. Последний термин вытес-
нил название острога. Острожек заменился 
«форпостом» (в обычном произношении—фар-
пост.). н. к. 

ОСТЯКИ ЕНИСЕЙСКИЕ—см. Енисейцы. 
ОСТЯКИ (самоназвания: а р - я х—много на-

рода, а с ь - я х—обской народ, х о и д и - х о, 
к а н т а - к у — ханский народ, у ш т я к и — по-
татарски)—угро-финская народность урало-ал-
тайской группы. Ранее обитали значит, запад-
нее современных О.—по обоим склонам Урала; 
часть из них, более тысячи лет назад, продви-
нулась на Дунай и дала начало современным 
венгерцам-мадьярам, язык к-рых наиб, близок 
остяцкому языку. Современные О. живут по 
р. Оби и ее притокам: Иртыш, Конда, Сосьва, 
Назым, К'азым, Юган, Салым, Пим, Вах, Васю-
ган (ср. течение). О. были известны древним 
новгородцам с XI в. под именем—«югра». О. со-
ставляют особую (по Ивановскому) антропо-
логическую группу, помещаемую, по послед-
ним данным (Руденко), между вогулами и са-
моедами. О.—низкорослы, с черными, кашта-
новыми, изредка белокурыми волосами и кари-
ми глазами, цвет кожи смуглый. По головному 
указателю смешанного типа, встречаются до-
лихо-, брахо- и мезоцефалы. Лицо плосковатое, 
несколько выдающиеся скулы, ср. - широкий 

. приплюснутый нос. 
Язык О. подразделяется на три основных ди-

алекта: юго-зап. или иртышский по всей ос-
тяцкой части Иртыша и от его устья по р. Оби 
до р. Салыма. Сев. или березовский от устья 
Салыма вниз по Оби и ее притокам в преде-

7* 



лах их остяцкой части; сургутско-ваховский 
по Оби и ее притокам вверх от р. Сасыма до 
границ б. Томской губ., включая и Васюган-
ский район. Все эти основные группы подраз-
деляются в свою очередь на ряд наречий по 
различным б. или м. обособленным водным си-
стемам. Письменности своей не имели. В 1931 
издан первый букварь на «Едином северном 
алфавите». Мужчины в значит, мере владеют 
рус. яз., женщины реже. Всего О. числится 
16.936 чел. (перепись 1926). Естественный при-
рост положительный. 

Гл. занятие О.—пушной промысел, составля-
ющий до 50—60% уд. в. в доходности хоз-ва, 
и рыболовство—20—25%. Основные виды до-
бычи: белка, колонок, горностай, лисица, вы-
дра, реже россомаха, лось, медведь, соболь. 
Среди О. широко развернута сеть факторий 
гос. торговли и 'интегральной кооперации, что 
облегчило охотникам реализацию пушнины, по-
лучение продовольствия, промтоваров и охот-
припасов. Быстро вытесняются первобытные 
орудия охот, промысла: лук, стрелы. Рыболов-
ство в наст, время имеет товарное знач. не 
только по pp. Оби и Иртышу, но и по их при-
токам. На промыслах организованы пункты по 
приему и засолке рыбы. Занимаются О. также 
оленеводством. Олени служат, гл. обр., сред-
ством передвижения на нартах; верховой езды 
на оленях О. не знают, не имеют такке пасту-
хов при стадах и сторожевых собак, чем отли-
чаются от соседних самоедов. Оленеводство 
имеет переходный характер, местами принимая 
форму «избенного». Часть остяков занимается 
скотоводством. 

Образ жизни ведут полуоседлый, переходя 
на кочевья на рыболовный сезон. О. более сев. 
районов и живущие в верховьях прит. Оби по 
образу жизни ближе к кочевникам. Жилищем 
летом является берестяная конусообразная или 
квадратная юрта, зимой земляная или полуде-
ревянная юрта; в более оседлых районах кре-
стьянская изба с некоторыми надворными по-
стройками. Средства передвижения—летом ис-
ключит. лодка, зимой оленные (иногда собачьи) 
нарты, лыжи и у более оседлых—сани. Нац. ко-
стюм утрачен, и изредка сохранился у женщин. 
Зимняя верхняя одежда и обувь из оленьего 
меха. В некоторых местах до сих пор основная 
пища—рыба, меньше знач. имеет хлеб, дичь и 
ягоды. Рыба в различных видах—сырая, варе-
ная, сушеная, толченая в порошок и т. д. Хлеб 
почти исключит, пресный, своеобразных спо-
собов изготовления. Предметы домашнего оби-
хода, утварь в большинстве своедельные; по-
делочным материалом служат, гл. обр., береста, 
дерево, корневища, кора, гнилушки, травы, ко-
жа, кости и волос. Многие предметы художе 
ственно орнаментированы и все отличаются 
простотой изготовления и большой практиче-
ской целесообразностью. Кустарные промы-
слы (самообслуживание)—плетение рыболовных 
снастей, плетеных ловушек, витье веревок из 
корневищ, обработка кожи, шитье обуви, обра-
ботка и сборка мелких мехов. 

В соц. устройстве сохранились еще частью 
родовые отношения. Встречаются сложные, 
многочисленные семьи. В отношении браков 
значит, сохранилась экзогамность, т.-е. запре-
щение браков между членами данного рода. 
Сист. родства довольно сложная—агнотическое 
и когнатическое родство. Верования: все О. в 
дорев. время официально считались христиана-
ми, в действительности же распространен ша-
манизм. По шаманизму—высшее божество «Ту-
рам», «Торум» и его сын «Пейрахта». Рас-

простр. культ медведя, встречаются др. гри-
знаки тотемизма, культа предков, культа улер-
ших. Шаманизм быстро отмирает . Нар. nctyc-
ство довольно развито—резьба по дереву, ко-
сти, шитье бисером, накладной и резной орна-
мент по бересте. Нац. музыкальные инструмен-
ты -домбра и лебедь. 

Поэзия—в форме героического эпоса. Содер-
жанием героического эпоса более позднего 
происхождения нередко является борьба о:тя-
ков с самоедами, тунгусами и русскими. В эпо-
се же более древнего бытования имеются об-
разцы, воспроизводящие в худ. форме многие 
моменты древней жизни остяков. Встречаются 
первичные формы драматического искус:тза 
в виде сложных шаманских мистерий, пантоми-
мы и пляски, воспроизводящие, гл. обр., раз-
личные моменты из жизни зверей (медведя). 

Соц.. реконструкция хоз-ва в корне измешет 
старый хоз.-бытовой уклад остяков. Орган^о-
ваны остяцкие туземные рики, туземные согеты 
в большинстве по территориальному признаку: 
родовые связи отживают. Хозяйство О. ко-
оперировано на 100% в интегральной коэпе-
рации, коллективизировано и охот, и рыболов-
ные артели на 30—40%. Развернута среди О. 
сеть культбаз, школ-интернатов; начальным 
обучением охвачено до 50%. Из числа учацих-
ся 35—40% девочек; при школах-интерщтах 
организованы мастерские, значит, процент охва-
чен ШКМ; обучаются в Лгр. Ин-те Народ-
ностей Севера и на рабфаках; в ближаРшее 
время вводится всеобщее начальное обучение. 
В районах наиб, концентрации населения име-
ются врач, и фельдш. пункты НКЗ и РОКК', 
кроме этого ежегодно посылаются медотряды, 
при медпунктах открыты постоянные ясли, а 
также передвижные ясли па промыслах. До-
верие О. к медицине возросло, особ, женцин. 
Коечная помощь за последние годы возрэсла 
с 0,7 до 1,5 на 1.000 жителей. 

Л и т.: Дунин-Горкович, А. А. Тобольский Север, тт. Г—III-
1904—11; Григоройский, Н. П. Описание Васюганской тун-
дры, „Зап. Зап.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", т. VI, 1884,- Ишнов-
CKU.fi, А. А. Сургутские остяки, „Рус. Антпопологич. Жупнал", 
1916, 3,- Патканой, С. К. Стаподавняя жизнь остяков и их; 
богатырей по былинам и сказаниям, „Жив. Сталина", 1891,ИМV; 
Руденко, С. Антпопологич. исследования инородцев Сев.-3ап. 
Сибири, „Зап. Акад. Наук", т. ХХХ111, в. 3: Сирелиус, Н. Д. 
Домашние ремесла остяков и вогулов, „Ежег. Тобол1ского 
Губ. Музея", т. XVI, 1906; Шатилой, М. Б. Ваховскнс сстяки 
(этнограф, очерк), „Тр. Томского Краевого Музея", т. IV, 1931; 
Шулъце, J1. Р. Салымские остяки, „Зап. Тюменского Об-ва 
Изучения Кпая", 1924: Фиино-угопский сборник, Акад. Наук, 
Л., 1928; Patkanow, S. Die Irtysch-ostjaken und Ihre Vol<spoc-
sle, 1900; Castren, M. A. Vorsuch einer ostjaklschen Spractlchre, 
SPb., 1858; ряд статей в журналах „Советский Север" и „Совет-
ская Азия". М. III. 

ОСТЯКО-САМОЕДЫ (самоназвание сев-вост. 
группы с е л ь - к у п — лесной человек) — са-
моедское племя, ю.-з. группа к-рого обитает в 
Нарымском крае по Оби и ее притокам—<еть, 
Тым, Парабель, Чая, низовья Чулыма и низовье 
Васюгана от р. Чужапки. Юж. пункт расселе-
ния О.-с.—юрты К'азырбак в устье р. Шегар-
ки. Сев.-вост. группа О.-с. расселилась в Туру-
ханском крае по р. Таз в его лесной части (юж. 
и ср. течение) и по его притокам, за исключе-
нием р. Толь-кы, где живут угро-остяки, а так-
же по р. Турухан и его притокам—Верх, и Ниж. 
Баихе. Всего О.-с. ок. 5.000 человек. Язык О.-с. 
(по Кастрену) является юж. ветвью самоедско-
го яз., наиб, близок к яз. отуреченных ныне 
камасинцев, живущих в Саянских горах, и рез-
ко отличается от сев.-самоедского. Имеете* ряд 
наречий О.-с. яз., как, напр., ср.-обское, кет-
ское, карасинское, балшенское, тымско-кара-
конское и др. О.-с. необходимо отграничить 
как от сев. самоедских групп, так и от соседя-



щих с ними на Ю.-З. остяков и на Ю.-В.—ени-
сейцев-кэтое, называющихся также остяками. 

Нарымские О.-с. в значит, мере утеряли свою 
самобытность (особ, по Оби), ведут оседлый 
образ жизни, занимаются помимо пушного и 
рыболовного промысла скотоводством, заго-
товкой дров и др. промыслами, живут в обыч-
ных крестьянских избах, имея и некоторые на-
дворные постройки. Еще бытуют в некоторой 
степени и отмирают остатки шаманизма с не-
которым влиянием внешне-обрядового христи-
анства. Всего остяков этой группы до 5.000 че-
ловек. Кооперированы в интегральных коопе-
ративах все хоз-ва и, на половину, вторые чле-
ны семьи. Коллективизировано в охотничьей и 
рыбопром. артели до 60%. Дошкольными учре-
ждениями охвачено 30%. Имеют свои школы-
интернаты, при к-рых организованы трудовые 
процессы, школы промысловой колхозной мо-
лодежи, избы-читальни. Начальным обучением 
дети охвачены на 65%. Вводится всеобщее 
обязательное начальное обучение. В ближай-
шее время создается своя письменность. Ли-
квидацией неграмотности охвачено до 30%. 
Много остяцкой молодежи обучается в спец. 
ср. и высших учебных заведениях: в Томском 
пединституте, Лгр. нп-те народов Севера и дру-
гих. Для политпросвет, обслуживания промыс-
лов организованы передвижные «красные чу-
мы». Лечебную помощь оказывают поселковые 
врачебные и фельдшерские пункты (1 койка 
на 600 чел.), кроме того, спец. мед. отряды 
РОКК и Наркомздрава, родильные дома, жен-
ские и детские консультации. Среди О.-с. ор-
ганизованы туземные советы, в работе к-рых 
они активно участвуют. 

Сев.-вост. или тазовско-туруханскйе О.-с. со-
храняют свою нац. самобытность, их культура 
во многом близка к культуре енисейцев-кэтов. 
Основное занятие—пушной промысел и второе 
место занимает рыболовство (потребительское). 
Занимаются также оленеводством. Способы 
рыболовства и орудия пушного промысла бо-
лее примитивны—«запоры» по истокам, стрель-
ба рыбы из лука, самоловы на зверя, сложный 
клеевой лук и стрелы. Оленеводство примитив-
ной формы—пастухов и сторожевых собак не 
имеют—олени свободно бродят и нередко ди-
чают. Способ езды—упряжной олень, редко (у 
баишенских О.-с.) встречается верховая езда 
на оленях. Избенного оленеводства не знают. 
Способы передвижения—лодка, нарты и лыжи. 
По образу жизни—кочевники и местами полу-
оседлые. Жилище—летом берестяная конусо-
образная юрта, зимой полуземляная юрта с чу-
валом. Одежда примитивна, б. ч. из плохо вы-
деланных шкур—кафтан с завязками на груди 
и парка, меховая обувь, шапка и штаны. 
Предметы домашнего обихода — самодельные 
из дерева, бересты, кожи, кости, травы. Изде-
лия из дерева и бересты часто худ. орнаменти-
рованы. Пища—рыба в различных видах, дичь 
и в меньшей степени хлеб. 

В области соц. отношений сохранились остат-
ки родового уклада—деление на два рода с то-
темными названиями «орла половинный род» и 
«кедровки половинный род». Сохранились так-
же и др. признаки присущего им когда-то то-
темизма. В изв. мере сохраняется экзогамия 
(запрещение браков между членами данного 
рода). Сист. родства—классификационная. Худ. 
творчество — орнаментированная резьба по де-
реву, кости и бересте на предметах домашнего 
обихода. Формы драматического искусства — 
в виде сложных шаманских мистерий, сопрово-
ждаемые пантомимами и плясками, имитирую-

Шершень 

щими животных. Поэзия—в форме нар. эпоса— 
развита. Наряду с героическим эпосом," более 
позднего происхождения, где говорится о борь. 
бе О.-с. с юраками, тунгусами, имеются и об-
разцы эпоса древнего бытования, как, напр., 
поэма о борьбе героя Итьте с великаном-людо-
едом Пюнегуссе, к-рая по своим достоинствам 
некоторыми исследователями (К. Donner) ста-
вится наряду с финской Калевалой. Герой 
Итьте бытует на Чае, Кети и по Енисею, Туру-
хану и Тазу. Он же под др. именем известен и 
остякам-уграм. 

Л и т.: Анунин, 13. И. Предварительный отчет о поездке 
к енисейским остякам 1905 г., „Изв. Р. К-гета Изучения Ср. и 
Ноет. Азии", СПб., 1U06, 6: Castren, М. A. Versnch einer Jenis-
sei-Ostjakischen und Kottischen Snraclilehre, SPb., 1858; Don-
ner, K. BeitrSge zur Frage tiach dem Ursprung der Jennlssel 
Ostjaken, „Journal de la БосШё Flnno-Ougrlenne". Helsinki, 
1920; Прокопьев, / ' . Остяко-самоеды Туруханского края, „Этно-
графия", 1928, 2; Шатилов, М. Остяко-самоеды и тунгусы 
Принарымского района, Томск, 1927; Доннер, К. Самоедский 
эпос, „Тр. Томского Об-ва Изучения Сибири", Томск, т. III, 
в. I, 1915; ряд ст. в журн. „Советский Север". М. Ш. 

ОСЫ (Vespidae)-^ceM. общественных жало-
носных перепончатокрылых (см.) насекомых. 
Каждая община состоит из самок, рабочих (не-
доразвившиеся самки) и появляющихся осенью 
самцов. Гнезда О. 
строятся в земле, в 
защищенных местах 
или на ветвях де-
ревьев, из бумагооб-
разного материала 
(растительные волок-
на, сцементированные 
выделениями слюн-
ных желез), предста-
вляют собой соты в 
общей оболочке. Зимуют только молодые опло-
дотворенные самки, основывающие весной 
новые колонии. Представители: шершень (Vespa 
ciabro), лесная оса (V. silvestris) и несколько 
др.—широко распространены по Сибири. Не-
обходима борьба с одной из разновидностей 
О., именно с обыкновенным шершнем (Vespa 
crabro L.). Шершень гложет плоды и кору мо-
лодых побегов ольхи, березы, ивы, липы и др. 
деревьев. Меры борьбы—уничтожение гнезд. 

ОТА—обувь из рыбьей кожи с невысоким 
голенищем, применяемая гольдами и др. тузем-
цами Приамурского края. Голенище О. дела-
ется с разрезом впереди. При надевании поло-
вина голенища запахивается одна на др. и 
крепко обвертывается длинными ремнями. 
Внутрь О. кладется стелька из сухой травы, 
к-рая защищает подошву ног от ушибов и по-
ранений, при ходьбе в каменистых местностях. 
Такая обувь применяется только зимой; летом 
она быстро промокает и по высыхании обыч-
но твердеет. 

ОТАВА—б. или м. отросший на естественных 
или искусственных сенокосных угодьях, после 
первого укоса, травостой. В Зап. Сиб. О. на 
естественных сенокосах в преобладающем 
большинстве случаев используется в виде паст-
бища, редко в достаточно увлажненных местах 
для второго укоса. О. посевных трав исполь-
зуется, в зависимости от размера, для укоса 
или для пастбища. О., как правило, в сиб. усло-
виях развивается в более дождливую часть 
лета. Поэтому она более водяниста, содержит 
меньше, чем первый травостой, питательных 
веществ, легче выщелачивается. 

ОТАРА — стадо овец, подобранных по полу 
и возрасту для содержания в кошаре или на 
пастбище. В сиб. колхозах размер О. колеб-
лется от 350 до 600 полов, в совхозах от 800 до 
1.500. О. составляется из маток, баранов, мо-



лодняка, а при нагуле — из разных половых и 
возрастных групп, предназначенных для реали-
зации на мясо. Каждая О. обслуживается рабо-
чей бригадой во главе со старшим чабаном. 

ОТОПЬ—место на снегу, плотно утоптанное 
вдоль ниж. края обмета (см.) при охоте на со-
боля. Делается для того, чтобы соболь не под-
копался под сеть и не ушел незаметно из круга. 

ОТРУБА (участково-отрубная форма земле-
пользования в дореволюционное время) — см. 
Землепользование. 

ОТСТОЙ—неприступная скала или каменная 
глыба, на к-рую запрыгивает кабарга или 
изюбр, спасаясь от преследующих их собак. 
Дикие козы и лоси отстоями никогда не поль-
зуются. 

ОТУНИТ ( и з в е с т к о в ы й у р а н и т ) — ми-
нерал, хим. состав Са0(2и0а)0.Рг052На.0. Кри-
сталлическая система ромбическая. Таблицеоб-
разные кристаллы. Цвет желтый, желтовато-зе-
леный. Твердость 1—2; уд. в. 3,0—3,2. Радио-
активен. Встречается в верх, частях штокверков, 
пегматитовых жил, иногда в жилах. М-ние: в 
метаморфическом известняке в 4 км на Ю. от 
д. Потехиной, на прав. бер. р. Б. Ербы, б. Ми-
нусинского округа. 

ОТХОДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.—При пром. 
производстве различного рода продуктов и из-
делий в процессе производства помимо основно-
го вида продукции получаются побочные про-
дукты и О., иногда в довольно значит, количе-
ствах. Некоторые из этих О. имеют весьма 
большую ценность как сырье для производства 
др. продуктов и изделий. В дорев. время исполь-
зование О. находилось в зачаточном состоянии 
в силу особенностей капиталистического строя. 
В наст, время социалистическая пром-сть стре-
мится к полному и рациональному освоению 
всех составных частей сырья. Использование О. 
приносит значит, экономию нар. хозяйству. 
В м е т а л л у р г и и наиболее ценные О. для 
сел. хозяйства дает томасирование, имеющее 
широкие перспективы на заводах Сибири. О.— 
томас-шлак после предварительного измельче-
ния служит хорошим фосфористым удобрением. 
В наст, время используется след. О. черной ме-
таллургии: доменный или колошниковый газ на 
Гурьевском заводе идет на подогрев дутья для 
доменной печи, а избыток его используется в 
топках паровых котлов; доменный шлак Гурь-
евского завода частично гранулируется и по-
ступает на Яшкинский цементный завод в ка-
честве добавки и частично заменяет известняк. 
На Кузнецком металлургическом заводе домен-
ный газ идет на нагрев кауперов и на отопле-
ние нагревательных колодцев рельсопрокатного 
цеха. Доменные шлаки пока используются час-
тично на строительство домов и на проведение 
улучшенных дорог. Мартеновские шлаки, ока-
лина и шлаки сварочных печей полностью ис-
пользуются как добавки в шихту доменных пе-
чей. Заводы по выплавке меди, цинка и свинца 
используют выделяющиеся сернистые газы для 
производства серной кислоты, к-рая обходится 
почти в 2 раза дешевле, чем полученная на де-
фицитном серном колчедане. Сернистые газы 
заводов цветной металлургии в наст, время не 
используются, т. к. ни на Джез-Казганском, ни 
на Беловском заводах еще не построены серно-
кислотные отделения. Находят использование 
на Беломском заводе отработавшие муфеля. 

О с н о в н а я х и м и я . При коксовании в ка-
честве О. отделяются коксовый газ, аммиачная 
вода, бензол и каменноугольная смола. Газ в 
смеси с доменным употребляется для нагрева-

ния мартеновских печей, колодцев Джерса и 
др. печей металлургических заводов; избыток 
его сжигается в топках паровых- котлов. На Ке-
меровском коксо-химическом заводе из газг из-
влекаются аммиак, бензол и смола, к-рая з»тем 
разгоняется на химическом заводе на основ-
ные продукты—бензол, толуол, нафталин и др. 
На Кузнецком металлургическом заводе им. Ста-
лина до последнего времени из коксового газа 
извлекались аммиак, бензол и смола, и часть 
газа шла на обогрев коксовых печей. На4ато 
использование коксового газа, в смеси с домен-
ным, для отопления колодцев Джерса и калиль-
ных печей прокатного цеха и мартеновски* пе-
чей. Избыток газа идет на отопление коглов 
центральной электростанции. 

В л е с н о м д е л е использование О. развито 
пока слабо. В наст, время подсочка применяет-
ся, но дает сравнительно небольшое количе-
ство живицы, к-рая перерабатывается на кани-
фоль и терпентинное масло. Используются так-
же пни и корни хвойных пород для кани4оль-
но-мыльного производства, а О. лиственных 
пород — для производства уксусной кислоты, 
ацетона и метилового спирта. 

Наиб, значит, результаты достигнуты в борь-
бе за утилизацию О. в легкой пром-сти в 1932, 
после создания утильцехов при заводах. 

С т е к о л ь н а я пром-сть. (Бийский, Красно-
ярский, Верхнеудинский и Покровский заводы) 
дает О. полубелого оконного стекла—хальмоз 
(при очистке стекла у выработочных окошек)— 
0,5 — 1%, набель (стекло на трубке) — 9 —10%, 
технические отходы (горлышко, донышко, об-
резка кромок)—40—45%, бой в гутте—9%, итого 
58—68%. К конечному выходу годной стекло-
массы 0,5—2% боя пропадает в цехах в про-
цессе его сборки, остальное — возвращается в 
печь для переплавки совместно с шихток По 
бутылке и оконному стеклу бой с 20—25% в 
1928—29 снизился к 1931 до 8—10%. Уменьше-
ние боя достигнуто организационными меро-
приятиями и путем обрезки стекла. В ф а р ф о -
р о в о й пром-сти (Хайтинская и Красноярская 
фабрики) отходы токарного и горнового цеха 
возвращаются в сырьевой цех для переработ-
ки, лучшей закалки и пр. Старый огнеприпас— 
бой, кирпич, лещадка из вагонеток тон?елей, 
капсюль—используется в качестве шамот» для 
добавки в новую массу. С п и ч е ч н о е произ-
водство (фабрики в Томске и Иркутск?). О. 
производства в основном являются: корг, об-
резки (концы сутунков), отточек (валики, оста-
ющиеся после срезки стружки), срезка, брак 
соломки—обломленные, кривые, плашки (нераз-
резанные две-три соломки) и брак коробок— 
заломленные, морщинистые, косые, кгивые. 
Процент О. колеблется от 3 до 20, а полезный 
выход О.—51—54. О. чурки сжигаются в топках 
паровых котлов. Отточек утилизируете* для 
производства древесной шерсти. П о л и г р а -
ф и ч е с к а я пром-сть. О. бумаги типографий 
Омска, Томска, Н.-Сиб. и др. колеблется от 
0,25 до 3%, а при работе на гильзовой водо-
рослевой (неплотной, ломкой) бумаге—подни-
маются до 5%. Обрезь мелкая—до 3 см—возвра-
щается в виде макулатуры на бумажные фаб-
рики. Обрезь свыше 3 см употребляется для 
печатанья талонов, карточек, блок-нотов. Об-
резь-картон—на изготовление мелкой тарц. К о-
ж е в е н н а я пром-сть (заводы в Омске, Барна-
уле, Н.-Сибирске, Иркутске, Усолье и др.). О. 
от переработки кож: шерсть, мездра, иясига 
(прирезки мяса), опилок (отходы при распилов-
ке кож), стружка, лоскут (лбы, щеки, хвосты). 



С 1928 началась жестокая борьба за снижение 
О., за повышение их качества и правильное ис-
пользование. На всех кожзаводах установлены 
шерстеуловители, промывка подзола и получе-
ние из него шерстей, облагораживание шерсти 
путем ее перезолки, применение сгонки волоса 
едким натром по мездре, двоение кожи. Все О. 
утилизируются: шерсть—в текстильной пром-
сти, спилок--на подклейку и замшу, мездра—на 
выварку клея и сала, мясига—на выварку сала 
и колесной мази и т. д. О в ч и н н о-ш у б и о е 
производство (Барнаульский, Омский и Читин-
ский заводы) имеет О. от переработки овчин— 
шерсть, лоскут, мездру. За последние годы про-
водится усиленная борьба с потерями—уста-
новлены протрясные барабаны для улавливания 
шерсти из парги и из нодмета, производится 
сгонка шерсти из мелкого лоскута (лапши), а 
также из шквары, полученной при перетопке 
мездры на сало. О. утилизируются—шерсть в 
текстильной пром-сти, лоскут перерабатывает-
ся—крупный на телогрейки, средний—на меха, 
тулейку, рукавицы, лапки—на дохи, шапки, ун-
ты, мелкий—на сбривку и выварку шерсти. 
Ш о р н о - с е д е л ь н а я и о б у в н а я пром-сть 
(Н.-Сибирск, Омск, Красноярск, Иркутск). Гл. 
О. Н.-Сиб. посадочной фабрики—краснодубный 
лоскут. О. лоскута использовываются на состав-
ной крой заготовок (детский ботинок, чувяки, 
сапог-недомер) и клееную подметку—подборы. 
О. шорной фабрики: сыромятный лоскут, мо-
стовьевый и полувальный лоскут. Лоскут сыро-
мятный используется на витые шорные изделия 
(гужи, вожжи, постромки, чересседельники, би-
чи), лоскут краснодубный—на поясные ремни, 
рукавицы и др. изделия. На обувных фабриках 
(Омск, Красноярск, Иркутск) все О. мягкие и 
жесткие используются на клееный товар 
-(подошвы, стельки, подборы). Мягкий лоскут— 
на составную из нескольких деталей обувь. От-
дубина употребляется в качестве топлива. При 
•всех предприятиях кожевенно-обувной пром-
сти имеются утильные цеха, на к-рых произво-
дится выварка клея, вытопка сала, колесной 
мази и ряд др. производств. Т е к с т и л ь н а я 
пром-сть. Часть О. идет снова в производство, 
часть продается на выделку строительной кош-
мы и ок. 25% отбрасывается как сор и пыль. 
П и м о к а т н ы е з а в о д ы (Барнаульский, Ир-
кутский и Омский). На 600 тыс. пар пимов по-
лучается неочищенных О.: подрешетье 1-й сорт 
162 т, подрешетье 2-го сорта 76, убоя и мусо-
ра 325, обрезков 24, очисток 37 и остира 24 
тонны. После очистки этих О. получится во-
локна, годного на производство пимов, 165 
тонн. Поступает на выработку кошмы 45 т. 
Продается на сторону 45 т. Остальное идет в 
мусор и пыль. Л ь н я н а я пром-сть (Бийск). 
От сырья до пряжи теряется на О. 35% и 3% 
идет в О. от пряжи до мешка. Из этого коли-
чества О. жвака сдается на выделку высоких 
сортов бумаги, ткацкие концы сдаются для вы-
делки тканей и вытряска—для выделки низких 
сортов ваты и пакли. Костра и мусор (ок. 600 т) 
сжигаются под паровыми котлами, сухая ровни-
ца (рвань и брак) возвращается в производство 
Из остальных О. в утильцехе вырабатывается 
льняная вага, веревки и шпагат. Ш в е й н ы е 
ф а б р и к и (Томск, Н.-Сибирск). Все ватные О. 
сдаются Союзутилю для расщипки на вату. О. 
80 т хлопчатобумажных, 3Q т шерстяных и 15 г 
льняных О. используются в утильцехах на вы-
пелку фуражек, одеял, детских костюмов, носо-
вых платков, ковриков и пр. Крупный лоскут 
(до 40%) для пошивки белья и костюмов. 

В и н о к у р е н н ы е з а в о д ы — при выпуске 
ректификационного спирта имеют О.: сивуш-
ное масло, альдегиды, эфиры и барду. Барда 
используется на откорм скота. Сивушные масла 
целиком отправляются на заводы сложных эфи-
ров, для изготовления парфюмерии (за 1932 си-
вушных масел получено 2.040 дкл). Альдегиды и 
эфиры используются исключит, для денатури-
рования спирта (за 1932 получено альдегида 
874 дкл). О. п и в о в а р е н н ы х заводов: отсев, 
сплав, дробина, ростки и пивные дрожжи. От-
сев, получаемый в количестве 13% и сплав— 
3% от веса взятого в производство ячменя, 
используются для кормления птицы; дробина, 
получаемая в количестве 130% по весу солода, 
идет для откорма скота, и дрожжи, при выходе 
I кг с 1 гл пива, для медицинских целей (при 
фурункулезе). Д р о ж ж е в ы е заводы дают от-
ход—дробину с выходом до 200% по весу зер-
на, к-рая используется для откорма скота. 
В 1932 по Зап. Сиб. получено дробины 3.241 т 
на сумму 53,4 тыс. рублей. С в е к л о - с а х а р -
н ы й з а в о д (Алейский) имеет два основных 
вида О.—жом (свекловичную мякоть) и кормо-
вую патоку (меляссу). Жом высушивается и 
транспортируется для кормления скота. Выход 
меляссы колеблется в пределах 2,8—5% по весу 
свеклы. Основная масса меляссы идет на вино-
куренные заводы для получения спирта, а в 
Зап. Сиб. (где количество ее довольно ограни-
чено)—на дрожжевые заводы, где из нее вы-
делываютсн дрожжи, с выходом свыше 65%, 
чем сберегается хлебное сырье. В м а с л о б о й -
н о й пром-сти при отжиме на прессах кожур-
ных семян (подсолнух, кедровый орех), кроме 
жмыха, получается еще лузга (шелуха). Жмыхи 
выпускаются в виде прочных прямоугольных 
плит, удобных для перевозки. Вследствие со-
держания в них значит, количеств протеина, 
крахмала и др. питательных веществ, они ис-
пользуются непосредственно на корм скоту или 
отправляются на комбикормовые заводы для 
приготовления сложных концентрированных 
кормов. Вторым О. маслобойного производства 
являетсй фуза — масличный отстой, содержащий 
большие количества масла. Фуза используется 
для получения мыла. М а с л о д е л ь н а я про-
м-сть (производство животного масла) дает два 
основных вида О.: обрат и пахту. Обратом на-
зывается молоко, из к-рого, при помощи сепа-
ратора, выделены сливки, а пахтой—жидкость, 
остающаяся после сбивания масла. Кроме того, 
на маслозаводе при изготовлении творога из 
обрата или пахты получается вторичный О.—сы-
воротка, идущая в свою очередь на приготов-
ление различных видов продукции. Зап.-Сиб. 
трест «Союзмаслопром» в 1932 получил из О. 
своего производства след. продукты: творог из 
пахты—51.588 ц, сметану—из пахты 377 ц, сыр-
ки 331 ц, тощий сыр—из обрата—3.400 ц, казе-
ин из обрата—9.363 ц, молочный сахар из сы-
воротки- 41 ц и пр. В получении молочного са-
хара и молочпо-кислого кальция из О. масло-
дельной пром-сти Зап. Сиб. является пионером. 
М я с н а я пром-сть. При забое скота на мясо-
комбинатах Зап. Сиб. единственным не исполь-
зованных до сих пор О. является каныга—со-
держимое желудка животных (непереваренная 
пища), к-рую предлагается использовать, после 
брикетирования, как топливо. Все же осталь-
ные виды О.: кровь, литошка, пленки, рога и 
пр. используются или на пищевые цели, или как 
полуфабрикаты для др. отраслей промышлен-
ности. Из крови выделяется фибрин, к-рый 
после высушивания идет на корм птиц и сви-



ней. Дефибрированная кровь консервируется, а 
затем отгружается для фанерной промышлен-
ности. Кожи идут на кож. заводы. Эндокрин, 
получаемый из различных желез скота, замо-
раживается и отправляется на фармацевтиче-
ские фабрики для получения различных меди-
цинских препаратов. Рога и копыта идут для 
выделки гребешков и др. изделий, поделочная 
кость (цевка и трубка)—на пуговицы и зубные 
щетки. Жировая (рядовая) кость—поступает на 
туковые заводы, где из нее изготовляют мясо-
костную муку, являющуюся кормом для сви-
ней, годную для приготовления клея и как 
удобрительный тук. Пленка с рубца (желудка 
скота) идет на выделку тонких кож (для ко-
шельков, фуражек и пр.). Кишки—для колбас-
ного производства. Концы кишек идут на вы-
делку струн, приводных ремней для швейных 
машин и пр. Желчь—на изготовление бельевых 
порошков. Желудок (рубец), уши, книжка, сы-
чуг, селезенка, мясная обрезь, диафрагма, мя-
со с пищевода—на пищевые изделия. Техниче-
кая шквара—на корм свиньям. Щетина и во-
лос—на выделку щеток и кистей. М а х о р о ч -
н а я пром-сть. При выработке махорки полу-
чается два вида О.: пыль и никотиновые газы. 
Последние идут для получения солей никоти-
на, но в Сиб. они пока не используются. Пыль 
используется: для борьбы с вредителями расте-
ний, как удобрение и для мойки шерсти овец. 

ОХА.—1) Пром. город на о-ве Сахалине. До 
рев. — жалкий каторжный поселок. Сов. власть 
впервые приступила к добыче здесь нефти. К 
началу 1935 население О. достигло 25 тыс. че-
ловек. Имеются: больницы, 7 школ, нефтяной 
техникум, в 1935 создается геолог, институт. 
Работает также клуб, звуковое кино и рабочий 
геатр. 2) Рч. сев. части * Сахалина (см.), впадаю-
щая в Охотское м. и протекающая между вы-
сотами Ургаи и Мургань. В верховьях ее на-
ходятся нефтяные источники. 

ОХОТА, р.—впад. (под. 59°20' с. ш. и 143° 
в. д.) вместе с р. Кухтуем в сев.-зап. угол Охот-
ского моря. Берет начало с юж. склонов Ста-
нового водораздела Колымского хребта: Длина 
более 300 км (по данным Шокальского—480 км). 
Доступна для шлюпок на 7—8 км от устья. Бе-
рега гористы, покрыты лиственницей, отчасти 
березой, ольхой, ивой и тополем. Изобилует 
периодически появляющейся для нереста ры-
бою: мальмой, кунджей, камбалой, корюшкой, 
сельдью, кетой. По долине О. много селений. 

«ОХОТНИК И РЫБАК СИБИРИ» — ежемес. 
иллюстрированный научно-популярный и литер.-
худ. жури., орган Сиб. Краевого Промыслового 
Союза охотничьих и интегральных кооперати-
вов. Журнал посвящен вопросам: охоты, рыб-
ной ловли, пушного и рыбного промысла, строи-
тельства охот.-рыбацкой кооперации, зверовод-
ства, собаководства; отображает Сиб. во всем 
многообразии ее пушного и рыбного пром.; 
освещает быт и жизнь охотника и рыбака Зап.-
Сиб. и Вост.-Сиб. края, Д. Востока и Казак-
стана. Изд. с 1924 в Н.-Сибирске. До 1930 журн. 
выходил под названием «Охотник и Пушник 
Сибигж». Размер 4—6 печ. листов; тираж в 1932 
— 10.500 экземпляров. 

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО. С о д е р ж а н и е : 
I. Охотничьи районы Сибири. 

II. Социально - экономическая характеристика охотничьего 
промысла. 

III. Охотиичье-хозяйствениые мероприятия в Сибири. 
I. Охотничьи районы Сибири. Прошлое Сиб. 

неразрывно связано с охотничьим промыслом. 
Погоня за «мягкой рухлядью»—пушниной, спо-

собствовала изысканию сев. морских путей и 
развитию рус. колонизации. Пушные и дичные 
богатства края определяли в значит, доле са-
мую возможность существования человека в 
громадных тундровых и таежных простран-
ствах. Хищническая эксплоатация пушных бо-
гатств Сиб. к началу империалистической вой-
ны, в условиях капиталистических форм хоз-ва 
резко сократила выход пушной продукции 
края. Тем не менее в обширных пространствах 
сиб. охотничьих угодий сохранилось достаточ-
ное количество пром. зверей и охотничий пром. 
в большинстве районов Сиб. не потерял своего 
экономического значения. 

Товарная часть охотничьей продукции за 1932 
в тыс. руб. выражалась по Сиб. и Уралу в 
39.281,6, в т. ч. по Уральской обл. в 5.806,4, Зап.-
Сиб. краю в 9.411,7, Вост.-Сиб. краю в 9.068,9 
Якут. Респ. в 3.850,0, ДВК в 5.060,9 и Казак. 
Респ. в 6.083,7. Уд. в. пушной товарной про-
дукции Сиб. в заготовках СССР составлял в 
1932—65,2%. 

Особ. знач. охотничий пром. имеет в бюдже-
те национальных меньшинств. Так, для кочево-
го населения Туруханского края охота дает 
64% год. дохода хоз-ва; по бассейну р. Кети 
(Нарымский край)—до 60, по Карагасии—85% 
и т. д. Высокосортность сиб. пушнины хорошо 
известна на мировых рынках. 

Составляющие Сиб. адм. единицы м. б. раз-
биты на ряд районов по признаку их физико-
географического расположения и особенностям 
охотничьего промысла. 

С т е п н о - о з е р и ы й р а й о н характеризу-
ется обилием озер, открытыми степными про-
странствами, ленточными борами на Ю. и пере-
ходящей в болотистую тайгу («урман») полосой 
лесостепи на севере. Сев. граница района про-
ходит через г. Тару, селения Кыштовку, Ми-
хайловское, Пихтовку, Вороново. С.-В. грани-
цей является Обь до г. Барнаула и далее ж. д. 
Барнаул—Семипалатинск. С Ю.-З. район замы-
кается границей Зап.-Сиб. края с Казак. Р. и 
Обь-Иртышской областью. Общая пушная про-
дукция района (ориентировочно, в ср. выходах 
за 1925—28) оценивается в 1.200.000 беличьих 
единиц. По ценности общей суммы добычи 
данного вида на первом месте стоит горностай 
(добывалось в указанный период до 60.000 шт. 
за год), затем заяц (до 260.000), лисица (4.600), 
хорь белый (37.000), колонок (6.000) и белка-те-
леутка. К началу первой пятилетки эта редкая 
разновидность белки не представляла пром. 
ценности по незначительным размерам добычи 
(до 3.000 штук). Но после 4-годичного запрета 
охоты на нее белка-телеутка вновь введена в 
эксплоатацию. Степные места, с развитым сел. 
хоз-вом, дают большое количество шкурок сус-
лика (краснощекого), хомяка, тушканчика. Сев. 
часть района богата белой куропаткой и тете-
ревом, средняя (оз. Чаны, Сартлан, Убинское и 
др.) и ю.-з. отличаются исключит, изобилием 
водоплавающей птицы; ю.-в.—серой куропат-
кой и перепелом. Последний заготовляется для 
экспорта в количестве нескольких десятков тыс. 
пар. Охота в этом районе является подсобным 
промыслом для населения. 

С севера к описанному району примыкает 
у р м а н н о - т а е ж н ы й . Границы последнего: 
на С.-З. граница Зап.-Сиб. края с Уралом, с 
С.-В., определяя грубо, — водораздел между 
pp. Обыо и Енисеем, с Ю.—водораздел между 
pp. Кетью и Улу-Юлом, далее граница спускает-
ся на Ю. по р. Шегарке и ее прит. р. Баксе, где 
выходит на сев. границу степно-озерпого рай-



она. Основной ландшафт района—заболоченная 
тайга. Водоразделы представляют из себя по 
б. ч. сфагновые болота. Общая товарная пуш-
ная продукция района (для тех же лет)—ок. 
1.400.000 беличьих единиц. Господствует белка 
(до 400.000 шт.). За нею горностай (31.000 шт.), 
колонок (24.000 шт.), заяц (150.000 шт.), лисица 
(до 2.000 шт.), изредка—соболь. Удаленные от 
жилых мест участки тайги слабо освоены в 
охот.-пром. отношении, и поэтому приведенные 
показатели добычи не могут в полной мере ха-
рактеризовать пушные возможности района. 
В бюджете населения, особ, туземного, охота 
занимает видное место, и поэтому район в це-
лом м. б. отнесен к промысловым. 

Ч у л ы м с к и й р а й о н — невелик по площа-
ди, но отличается высокой производительно-
стью и большой освоенностью в охот.-пром. от-
ношении. Сев. граница района пролегает водо-
разделом pp. Кети и Улу-Юла (отрезая верши-
ну р. Кети у впад. ее прит. р. Сочур) и по во-
доразделу между этим притоком и Обь-Енисей-
ским каналом—выходит на р. Енисей. С В.—р. 
Енисей до Красноярска, с Ю.—ж.-д. магистраль 
до р. Кии и с 3.—р. Кия до впад. в нее р. Улу-
Юла. Ср. год. добыча, за указанный выше от-
резок времени, по району оценивалась в 520.000 
беличьих единиц. Добываются: белка (до 200.000 
шт.), колонок (ок. 12.000 шт.), горностай (7.000 
шт.), соболь (до 150 штук). Густая тайга района 
богата рябчиком. Много глухаря. Из второсте-
пенных видов пушнины изобилен бурундук, ма-
ло добываемый. Здесь держится лось, нередок 
сев. олень, по pp. сохранилась выдра. Помимо 
местных охотников на осенний пром. в тайгу 
Чулыма заезжают охотники из более южных и 
более северных соседних районов. По значению 
промысла в бюджете местного населения район 
в целом может быть отнесен к полупромысло-
вым, отдельные сельские советы—к промысло-
вым районам. 

К у з н е ц к и й р а й о н — включает в себя 
горный хр. Кузнецкий Алатау. Вост. границей 
района служит водораздел между pp. Абаканом 
и Аной, далее граница идет по р. Абг1кану до 
ее устья и по р. Енисею до Красноярска, юж. 
границей является ломаная линия, проходящая 
через г. Ойрот-Туру, по вост. бер. Телецкого 
оз., далее по р. Чульче и границе с Тувинской 
респ. до р. Енисея. С 3. район ограничен ли-
нией, проходящей через г. Мариинск, с. Краии-
вино, далее по р. Томи до Кузнецка и от Куз-
нецка до Ойрот-Туры. С С. район ограничен 
ж.-д. линией. За исключением небольшого степ-
ного базиса в вост. части, район имеет ярко 
выраженный горно-таежный облик с разнооб-
разным составом охотничье-пром. фауны. Пуш-
ная продукция исчислялась в 830.000 беличьих 
единиц. Гл. об'екты пром.—белка (ежегодная 
добыча ок. 150.000 шт.), колонок (20.000 шт.), 
горностай (25.000 шт.), соболь (550 штук). По 
наличию соболя район уступает только Саянам. 
За последние годы, с выделением в ц. района 
гос. соболиного заповедника, добыча соболя 
значительно сократилась. Сильно увеличился 
пром. весенних видов пушнины: крота и бурун-
дука. В бюджете местного населения, особенно 
национальных меньшинств, охоте принадлежит 
большой удельный вес. 

Между Кузнецким и Степно-Озерным распо-
ложен С а л а и р с к и й л е с о с т е п н о й р а й-
о н, вытянутый в меридианальном направлении. 
Район имеет границами: с 3.—р. Катунь от гор. 
Ойрот-Туры до р. Оби, далее р. Обь до впад. 
в нее р. Томи, отсюда—па устье р. Чичка — 

Юла; на В.—границе района проходит от устья 
указанной р. по р. Кие до Мариинска и далее-
по зап. границе Кузнецкого района. Общая 
пушная продукция (в ср. выходах за 1925—28)— 
330.000 беличьих единиц. Доминирует заяц 
(100.000 шт.), за ним следует колонок (9.500 шт.), 
горностай (10.000 шт.), белка (до 25.000 шт.), 
хорь (12.000 шт.), лисица (до 1.500 шт.). Район 
богат тетеревом, довольно многочисленна серая 
куропатка. В районе развито сел. хоз-во и 
угольная промышленность. 

Самым юж. пром.-охотничьим районом в Сиб. 
является—А л т а й с к и й . Границей его на 3. 
служит ж.-д. линия Семипалатинск — Барнаул, 
от границы Казак. Р. до ст. Алейской; с С. по 
линии от Алейской на Усть-Чарыш, далее по pp. 
Бие и Катуни и по юж. границе Кузнецкого рай-
она до границы с Тувинской Респ., к-рая и за-
мыкает его с юга. Обилие горных хребтов, ме-
стами пустынного характера, небольшой про-
цент лесистости и преобладание лиственницы, 
отличают охотничьи угодья Алтая от смежного 
Кузнецкого района. Общая пушная продукция 
(для тех же лет)—ок. 450.000 беличьих единиц. 
Погодная добыча пушных зверей по видам в ср. 
такова: белка — ок. 200.000 штук, колонок — 
12.000, хорь—10.000, сурок-;10.000, горностай— 
3.000, заяц—до 250.000, соболь—230, много добы-
вается бурундука, волка; из копытных встреча-
ются марал, косуля, сев. олень, кабарга, горные 
козел и баран, дзерень. Богатству млекопитаю-
щих сопутствует богатство птичьего мира. На-
ряду с обычными для Сиб. глухарем, рябчиком,, 
куропаткой здесь встречаются улар, горная ку-
ропатка. Из редких для края хищников захо-
дят—барс, красный волк. Район в целом—полу-
нромысловый. 

С а я н с к и й р а й о н — один из наиб, инте-
ресных. На 3. он граничит со смежным Кузнец-
ким охотничьим районом, с С. отрезается ж.-д. 
магистралью (от Красноярска до Зимы), с В. р. 
Окой и с Ю. гос. границей. Менее разнообраз-
ный по составу фауны он превосходит Алтай 
мощностью и сохранностью охотничьих угодий. 
Общая ежегодная пушная продукция района' 
оценивается (для 1925—28) в 1.600.000 беличьих 
единиц. Район доставляет беличьих шкурок ок. 
500.000 штук, соболя—2.300, колонка—ок. 10.000, 
горностая—12.000, хоря—до 8.500. Из копытных 
обычны изюбр, сев. олень, сохатый, косуля и 
кабарга; изредка тау-теке (горный козел); ар-
хара нет. В Ср. Саянах, видимо заходом из 
Монголии, встречается кабан; обильны глухарь 
и рябчик. Эксплоатация района по интенсивно-
сти различна. Минусинские покоти и сев. части 
района опромышляются с излишком, террито-
рия Саяно-Карагасского хозяйства недопромыш-
ляется, служа резервным районом, пополняю-
щим дичью соседние угодья. Действие рай-
она усиливается выделением гос. Саянского за-
поведника в ц. распростр. соболя, т. наз. Кан-
ском белогорье. Для рус. населения охотничий 
пром. подсобен. Группа чистых промышленни-
ков сравнительно невелика. Коренная народ-
ность—тубалары (карагасы) 85% своего бюдже-
та строят на доходах от охоты. 

А н г а р о - Т а с е е в с к и й р а й о н , охваты-
вающий ср. течение р. Ангары, принят в след. 
ориентировочных границах. С 3.—р. Енисей, от 
Красноярска до водораздельной линии между 
pp. Пит и Подкаменной Тунгуской. С С. ука-
занный водораздел и водораздел между pp. 
Подкаменной Тунгуской и Ангарой—до стыка 
с границей б. Киренского округа. Далее граница 
поворачивает на Ю. в меридианальном направ-



лении через с. Нижне-Илимское и доходит до 
55° с. ш.; отсюда поворот на 3.—до пересечении 
ж.-д. магистралью. По последней — к исходной 
точке—Красноярску. Пушная емкость района— 
ок. 700.000 беличьих единиц. На небольшой пло-
щади между pp. Ангарой и Тасеевой ежегодно 
добывается до 220 соболей. Год. добыча белки 
(ср. за 1925—28)—до 400.000 шт., колонка—5.000, 
горностая—до 4.000, зайца—до 110.000. Много 
лося. Группа промышленников невелика. Пром. 
в большинстве случаев составляет подсобное 
занятие. 

В Т у р у х а и с к о м р а й о н е Вост.-Сиб. края 
3 флоро-фаунистические обл.: тундра, лесотунд-
ра и тайга. Пушная продукция — до 2.300.000 
беличьих единиц состоит из белки (до 1.300.000 
шт.), песца (до 16.000), соболя (до 450), колонка 
(8.000) и горностая (до 10.000). В значительном 
количестве (5.000 — 6.000) используется дикий 
олень для потребительских нужд и водопла-
вающая птица, в избытке гнездящаяся по бес-
численным озерам тундровой полосы. Зимой 
промышляется белая куропатка. В более юж. 
широтах края (тайга) много глухаря. Пушной 
пром.—базис товарного бюджета кочующих ма-
лых народностей. Район освоен в охот.-пром. 
отношении далеко не полно. 

С В. к нему в верховьях Подкаменной и 
Ниж. Тунгуски примыкает К и р е н с к и й р а й -
о н , с общей продукцией в 700.000 беличьих 
единиц. Основа—белка (до 400.000 шт.), потом 
заяц (до 40.000), ок. 2.000 колонка и 1.000 гор-
ностая. Соболь не част (до 50). Таежные пожа-
ры значит, снизили производительность охот-
ничьих угодий. Оба описанных района должны 
быть отнесены к промысловым. 

По Б о д а й б и н с к о м у , В е р х о л е н с к о -
м у , Б у р я т о - П р и б а й к а л ь с к о м у райо-
нам общий выход пушной продукции определя-
ется примерно в 500.000 беличьих единиц (ср. за 
1925—28). Преобладают белка—до 300.000 шт., 
соболь—особо ценный по меховым качествам— 
до 500 шт., горностай (ок. 8.500), колонок (7.000), 
лисица (1.000), хорек (1.500), заяц—до 110.000. 
Много копытных, глухаря, рябчика. 

К Бурято-Прибайкальскому району примыка-
ет З а б а й к а л ь с к и й район. В Забайкалье 
доминирует белка (до 450.000 шт.)—1925—26, на 
втором месте колонок (36.000), на третьем—за-
яц (80.000), лисица (1.800), горностай (3.018), 
хорь (2.700). По сравнению с соседними райо-
нами, расширена добыча волка (600), рыси (104). 

Якут. Р. м. б. подразделена, с охотничье-пром. 
точки зрения, на след. районы: I. Б у л у н -
с к и й район между Енисеем и Индигиркой. 
Основной пушной продукцией является песец, 
олень в полярной тундре и белка в юж. таеж-
ной полосе района. Встречается горностай. 
II. К о л ы м с к и й район. К В. от Индигирки 
до Колымского хр. гл. продукция: песец, бел-
ка, горностай, лисица, из второстепенных—за-
яц. III. В е р х о я н с к и й район к С. и Ю. от 
Верхоянского хр. между Леной и Индигиркой. 
Горностай, сев. олень, белка, колонок. IV. А л-
д а н с к и й район включает наиб. юж. часть 
территории Якут. Респ.—сист. р. Алдана; пре-
им. знач. остается за белкой, сев. оленем, зай-
цем, горностаем, лосем. V. Я к у т с к и й район 
занимает бассейн ср. Лены и ниж. Вилюя. Ос-
новная продукция—белка, горностай и красная 
лиса. VI. В и л ю й с к и й район—бассейн верх. 
Вилюя, на 3. простирается до Ниж. Тунгуски 
(граница с Вост.-Сиб. краем); существенны бел-
ка и заяц. В целом Якут. Респ. давала для 
1925—28 нормальный выход пушнины на 2 — 

2% млн. руб., в т. ч. на долю белки приходилось 
до 57% (900—1.200 тыс. шт.) и на песца до 30% 
(12—19 тыс. шт.), остальное составляли красная 
лисица, горностай, соболь, колонок. Большо« 
знач. на С. имеет охота на дикого оленя и пти-
цу (потребляется, гл. обр., на месте). О. пром.— 
ведущая отрасль всего хозяйства. Развит сбог 
мамонтовой кости (дельта Лены, морское побе 
режье, особ. Ново-Сибирские острова). 

Охот.-пром. районирование ДВ края м. б 
представлено схематически так: 

А м у р с к и й район менее богат белкой 
(394.000—данные 1925—26), чем соседнее с HHV 
Забайкалье, зато более, чем где-либо, в Дальне-
вост. крае, здесь добывается колонок (56.000) 
П р и м'о р с к и й район с исключит, разнообраз-
ной древесной раст-ю, богат по преим. таеж-
ной фауной. Добыча белки достигает 800.00С 
шт., соболя—1.500, лисицы—1.300 и колонка — 
37.000. Широко расселен копытный зверь. Со-
вершенно обособленно стоят о-в С а х а л и н и 
п-ов К а м ч а т к а . Пушная продукция Сахали-
на для 1925—26 исчислялась в 50.000 беличьих 
единиц (белка, лисица, соболь). Из промысло-
вых об'ектов Камчатки выделяются: лисица 
(23.000 шт.), соболь (800), горностай (1.000), мед-
ведь (до 1.000 штук). 

Разнообразие мест обитания животных и раз-
личие климатических и пр. факторов создают 
несходные условия промысла. Но есть ряд мо-
ментов, общих для всего края. Сроки пром. на 
пушного зверя (за исключением летних видоп 
пушнины) определяются степенью линьки. В 
конце октября, по громадному большинству 
пром. угодий Сиб., пушной зверь в массе начи-
нает «выходить» или «доходить» и открывает-
ся зимний сезон охоты. На промыслы выступает 
максимальное количество охотников, и в этот 
период заготавливается б. ч. добычи всего се-
зона. Со второй половины декабря до середины 
февраля ружейная охота почти прекращается 
(морозы, вьюги, глубокий снег) и зверь преим 
добывается различными самоловами. С потепле-
нием и началом брачного периода у большин-
ства зверей—охотничий пром. вновь привлекает 
охотника, день удлиняется, наст крепнет, уве-
личивается добыча. Процессы весенней линька 
и таяния глубоких снегов вынуждают охотни-
ка кончить «веснование», что обычно в зависи-
мости от географического местоположения бы-
вает в середине или конце апреля. Охотничьи 
угодья края удалены от населенных мест и за-
ходы охотника на пром. исчисляются десятка-
ми, нередко сотнями километров. В полосе тай-
ги, тяготеющей к магистральным районам Сиб. 
обычны 3 захода на промысел. В середине ок-
тября охотник заходит в тайгу (с ружьем v 
лайкой) до снега и промышляет преим. белку 
остальных зверей лишь попутно. Во многих ме-
стах тайги осенний пром. производится верхом 
на лошадях или оленях. В примагистральных 
районах тайги с глубокими снегами, захолмлен-
постью и заболоченностью, заходы совершают-
ся пешком. Здесь охотник ориентируется ня 
спец. построенные промысловые избушки. Вс 
второй половине ноября охотник в большин-
стве случаев выходит из тайги сдать добытую 
пушнину, запастись продовольствием, забрать 
ловушки, лыжи, оставить собак. Во второй за-
ход, менее добычливый, падающий на холодные 
зимние месяцы, ружье заменяется ловушками, 
расставляемыми промышленниками по путикам 
у зимовий. Ловится белка (плашками), колонок 
(на привадах), рысь, россомаха (на приманку) 
лисица (канканом). С начала или конца февраля 



ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО 

(и зависимости от места и погоды) осуществля-
ется третий заход охотника без собак, па лы-
жах. Гл. об'ект охоты белка отыскивается по 
следу. Начало линьки прерывает промысел. Ве-
сенний пром. и районах сен. и национальных 
приносит не меньшее количество таежной пуш-
нины, чем осенний. 

В лесостепи, где распростр. горностай, хорек, 
заяц, лисица, полк, тетерев и белая куропатка, 
пром. длится без резко разграниченных захо-
дов, почти непрерывно, всю зиму. Добыча пуш-
ного зверя в степи и лесостепи производится в 
основном ловушками. Мелкие хищники (горно-
стай, хорек) захватываются капканами, черка-
нами, плашками (см. Лопушки). С осени много 
зверка выслеживается с помощью собак. Пром. 
птицу с осени бьют из ружей, в холода (препм. 
белую куропатку) заполучают разнообразными 
сильями, а тетерева ловушками. Сепую куропат-
ку кроют шатрами на привадах. Линяющие ут-
ки заманиваются п сети и отлавливаются плен-
ками. Зимний пром. и тундровой полосе строит-
ся почти исключит, на ловушках п привадах. 
Песец и лисица Добываются, гл. обр., пастями 
и капканами. Сев. оленей стреляют. Птицу (с 
осепп) промышляют лопушками. В летний пе-
риод заготовляется значит, количество пушни-
ны. второстепенных видов в большинстве зве-
рей, впадающих к зимнюю спячку: бурундука, 
сурка, барсука, суслика, крота, медведки, хомя-
ка, тушканчика. Промысел бурундука интенси-
вен 11 конце апреля или первой половине мая. 
Проснувшийся зверок носит еще зимний мех. 
У пеп>_пачипается период брачных игр. Подзы-
паи бурундука манком (голосом самки), про-
мышленник бьет зверков из ружья или душит 
петлями, прикрепленными к удилищу. Бурун-
д у к - серьезный вредитель посевов; охота па 
пего разрешена круглый год, суслик п хомяк 
истребляются применением механических спо-
собов (капканы, «выливание» из пор водой) и 
химических средств. В мригорьих Кузнецкого 
Алатау, Алтая и др. частях Сиб. разнит весенне-
летний пром. крота с помощью ловушек, изго-
товляемых фабрпчпым способом из металла, 
или---па мете деревянными кулемами. В погра-
ничных с Монголией районах Зап.-Спб. края п 
Казак. Р. широко распространена летняя стрель-
ба по сурку. Помимо Алтая сурок держится и 
добынае ген по прав. бер. Оби в пределах Зап.-
Сиб. края и в Забайкалье, где живет разновид-
ность сурка - - тарбаган. В летний же период 
добывается повсеместно и барсук. Весеппе-лет-
ппй пром. водяной крысы по результатам ме-
стами весьма обилен. Особо успешным бывает 
оп при внезапном иод'еме поды в реках. Кры-
сы скапливаются па тальниках, ломах, о-вах и 
убиваются сотнями штук в день па одного 
охотника. В целях сохранения птицы к осени, 
мм да ста панб. ценна, летний пром. ее почти 
повсеместно (за исключением Крайнего С.) пра-
вилами охоты воспрещен. Наконец, следует 
упомянуть о летнем отлове перепела сетями. 
Пойманные самцы помещаются в ящики-кор-
мушки, откармливаются и в замороженном ви-
де экспортируются. Пром. перепела наблюда-
ется 'id,н,ко в степях предгорий Алтая, хотя 
распростр. птицы по Сиб. чрезвычайно широко. 
Па С. н тундрах в большом количестве добы-
вается сев. олень, юж.—по чашам лось, по 
горным хребтам Казак. Р., Зап. и Вост. Смбпрм 
п ДВК марал, коза, тек, буи, кабарга, дзе-
реш, и др. Па юге Казак, Р. сохранился и про-
мышляется кабан. Особ. знач. по численноеi п 
добычи имеет охота па копытного зверя в ДВК. 

II. Социально-экономическая характеристика 
охотничьего промысла. Приведенные выше 
цифры говорят о значит, ро.чи охотничьего 
пром. п общей сист. народного хоз-ва Сибири. 
Климатические условия и удаленность многих 
районов Сиб. от пром. и с.-х. цц. и путей сооб-
щения увеличивают значимость охоты для па-

Злчт'тка кулемы мм сшииш мосле нпжиилеики (фш. Ушакоиа) 

селения таежных пространств. Однако и в рай-
онах с развитым сел. хоз-вом и добывающей 
пром-стыо население не отказывается от ис-
пользования природных охотничьих богатств 
края, черная в них и дополнительные источни-
ки питания и дополнительную, весьма экспор-
табельпую, товарную продукцию. Поэтому ко-
личество охотничьего населения в Сиб. срав-
нительно невелико (в 19.42 по Зап. Сибири до 
200 тысяч). Большинство единоличников сев. 
туземных районов об'едипеио в простейшие 
кооперативные формы сист. интегральной ко-
операции. Социалистическое развитие сел. хоз-
ва н бурный рост социалистической пром-сти, 
при растущем спросе на рабочую силу, пере-
ключили значит, часть охот, населения на др. 
виды работ, по что пи в коей мере не умень-
шило общий выход пушной продукции. Кол-
лективизация населении и социалистические 
формы труда подняли производительность 
охотничьего пром. и значит, увеличили нагруз-
ку выхода путной продукции па одного чело-
века. Из бригад охотников п колхозах и по-
стоянных кадров в производственно-охотничь-
их станциях образуются квалифицированные 
профессионалы, рацноиальпо эксплоатирующие 
охотничий фонд, н строящие правильное О. х., 
обеспечивая неуклонный рост выхода ценной 
пушной продукции. В формировании социаль-
но-экономических взаимоотношений н охотпн-



чьем пром. в Сиб. обозначились три гл. периода. 
Первый период совпал с развитием колониза-
ции Сибири. Вместе с основанием первых рус. 
поселений началось эконом, закабаление ту-
земца-охотника, 'к-рое привело к его обнища-
нию и к выделению в сиб. деревне кулацкой 
верхушки. Новые волны колонизации усилили 
классовое расслоение и среди рус. населения. 
Вновь приходящий переселенец, зачастую ни-
чего не имевший кроме пары рабочих рук, по-
падал в батраки к зажиточному старожилу. 
Последний, используя его в летнее время на 
полевых работах, в зимнее—брал с собой или 
отправлял на охотничий пром., снабжая всем 
необходимым и отбирая за это львиную долю 
добычи. Примером классового расслоения сре-
ди туземных охотничьих племен являются эко-
ном. взаимоотношения среди тунгусов, зани-
мающихся оленеводством. Наличие большого 
оленного стада удовлетворяло потребности на-
турального хоз-ва обладателя и позволяло ши-
роко осваивать ему удаленные охотничьи 
угодья. Наоборот, тунгус, терявший оленей, вы-
нуждался к отказу от дальнего выгодного 
пром. и оседал по рекам, добывая скудное 
пропитание рыболовством, или брал у кулака 
часть оленей в эксплоатацию, рассчитываясь за 
них своей добычей. В итоге у тунгуса-кулака 
сосредотачивались значит, товарные, преим. 
пушные, ценности от собственного занятия охо-
той и от платы за передаваемых им в экспло-
атацию оленей. Позиции кулацкого охот, хоз-ва 
укреплялись еще путем сращивания с торго-
вым капиталом, ибо последнему нужен был 
сборщик, к-рый мог бы концентрировать пуш-
иину на месте. Пользуясь кредитом торговых 
фирм, охотник-перекупщик сам авансировал 
нуждающихся охотников, добиваясь переходя-
щей задолженности. Через товарообменные 
операции кулак осуществлял беззастенчивую 
эксплоатацию пром. бедноты. Вся система торг. 
взаимоотношений опиралась на спаивание и 
ростовщический кредит. Если определение сто-
имости железного котла числом помещаю-
щихся в него шкурок соболей, относится к да-
лекому прошлому Сиб., то сдача за несколько 
бутылок спирта полугодовой добычи пушнины 
—факт, обычный для недавнего прошлого. При 
эконом, закабалении охотников-бедняков ку-
лак использовывал и бытовые обычаи. На се-
вере имело место обычное право родового п 
семейного пользования охотничьими угодьями. 
Кулак, располагавший средствами для длитель-
ных заходов в тайгу, в силу этого обычая ста-
новился единственным хозяином удаленных 
угодий. Они вместе со всеми ловушками пере-
ходили по наследству, и без разрешения хозя-
ина там никто не имел права промысла. 

Приход сов. власти открывает второй этап 
в классовых взаимоотношениях. В условиях 
исключительной распыленности охотничьего 
пром. и общей отсталости населения кулацкие 
элементы упорно сопротивлялись развертываю-
щемуся в тайге соц. строительству. Из'ятие 
крупных средств производства решило судьбу 
кулаков, как промышленников, но не обезвре-
дило их, как спекулянтов. Пробравшись в ап-
парат многочисленных заготовительных орга-
низаций, охотник-кулак приступил к вреди-
тельству. О. х. организовывались сист. охот-
ничьей кооперации путем приписки хоз-в к 
т-вам и союзам охотников, с целью создания 
артелей по совместному промыслу и упорядо-
чения скупки пушнины. Это лишало кулаков 
прав на насиженные охотничьи угодья, и они 

повели бешеную агитацию против приписки it 
артелей. Упорядочение пушио-заготовительных 
операций посредством установления правил за-
готовки, сокращения числа заготовителей, лик-
видации раз'ездпой агентуры, введения стан-
дартов и лимитированных цен также лишало 
возможности спекулянта, часто скрывавшегося 
под личиной сборщика, обогащаться путем ис-
пытанных методов обмана охотника. Поэтому 
массовые нарушения правил заготовок, особ, 
широко практиковавшиеся в начале описывае-
мого периода, также являются одним из ярких 
проявлений классовой борьбы на пушно-заго-
товительном фронте. Третий—период разверну-
той соц. перестройки охотничьего промысла— 
связан с проведением коллективизации основ-
ной массы промышленников, ликвидацией ку-
лачества как класса, чисткой заготовительных 
аппаратов и с решительным переходом к орга-
низации охотничьих хозяйств. Работа охотничь-
ей кооперации предшествовавшего • периода-
подготовила эти процессы. Охот, кооперация в 
последние годы перешла к коллективизации 
обслуживаемых ею промышленников и созда-
нию охотпромколхозов. На С., в районе дея-
тельности интеграла, пром. колхозы заменяла 
смешанная артель. Наряду с этим стали воз-
никать спец. бригады охотников при с.-х. кол-
лективах. Охотник колхозник, об'единенный в 
бригады, — на сегодняшний день центральная 
фигура охотничьего промысла. Вне охотничь-
их хоз-в промысел строится на базе отходни-
чества под руководством колхоза. Колхоз вы-
деляет бригадира-организатора, в функции к-
рого входит налаживание пром. в колхозе, ру-
ководство работой бригады на пром. и сдача 
пушнины заготовителями. Т. о. производство и 
заготовительная работа об'единяются, сбороч-
ный же аппарат отпадает. Колхоз непосред-
ственно участвует в затратах охотничьего пром., 
заключая с заготовителями договоры содей-
ствия, выделяя охотников и предоставляя им 
средства передвижения из обобществленной 
тягловой силы. Основная форма заготовок в 
данный момент—контрактация пушной продук-
ции, дающая возможность планировать охот-
ничий пром. и оказывать воздействие на него 
в нужном направлении. Открылись перспекти-
вы и в области реконструкции техники промыс-
ла. В период империалистической и граждан-
ской войн выпуск охотничьего оружия почти 
прекратился, капканы выпускались преим. ку-
старями, поэтому к 1923—24 охотник нуждался 
в средствах производства. В последние годы 
сиб. промышленник снабжается ружьями более 
высокого качества. Трудоемкие и мало рента-
бельные ловушки заменяются капканами и пр., 
более совершенными, орудиями механического 
лова. Наконец, коллективизация охот, промыс-
лового населения позволила приступить к пра-
вильному построению О. хозяйства. 

III. Охотничье-хозяйственные мероприятия а 
Сибири. Пром. эксплоатация охотничьего фон-
да в дорев. период протекала под знаком быст-
рого истощения запасов цепных пушных зве-
рей. К началу мировой войны добыча соболя 
сократилась против XVI в. более чем в 20 раз, 
песца против начала XIX в.—в 14 раз. Повсеме-
стно отмечалось резкое уменьшение количества 
копытных, лисиц, корсака, сурка и др. Темпы 
истощения характеризуются следующими фак-
тами. Район Нижней Тунгуски в XVIII веке да-
вал до 4.000 штук соболей в год; в 1912, 191$ 
и 1914—400—500 штук. Ценной пушнины на Ир-
битскую ярмарку привозилось: 



Год i.i 
1891 - 1895 1995 - 1909 

Пушни на 

Соболя 
Песца 
Лисицы 

145.'JOO 
04.ООО 

21)3.200 

58.91 К) 
39.0:Н) 

131.7(H) 

1910 - 1914 

52.71XI 
34.800 

105 200 

Гос. органами с 1924—25 в Сиб. проводится 
упорядочение пром. на неорганизованных охот-
ничьих угодьях и с 10 февр. 1930- создание ра-
ционального О. х. на спец. угодьях. 

Упорядоченность в пром. вносится1 правилами 
охоты и заготовок, обязательными для всего 
населения, повышающими качество продукции 
и организацией заказников. Правила охоты из-
даются краевыми (обл.), исполнительными к-те-
тами (или—с санкции их—районными); устанав-
ливают сроки охоты, исключающие возмож-
ность гибели незрелых или малоценных об'ек-
тов охоты; в целях последующего разведения 
воспрещается добыча редких видов зверей и 
птиц; ограничивается применение самоловных 
приборов, ведущих к нерациональному истреб-
лению животных; не допускаются продажа, 
покупка и хранение продукции незаконной охо-
ты. Наблюдают за выполнением правил охоты 
местные органы власти, а руководят Упр. упол-
номоченных Нар. Комиссариата Внешней Тор-
говли по линии Гос. инспекции О. хозяйства. 
Местами к работе привлекается население, пу-
тем учреждения ин-та внештатных инспекторов 
по О. х. и особых бригад по борьбе с браконь-
ерством. На территории неорганизованных охот, 
угодий к организации заказников подходили, 
зачастую, механически, под влиянием вредной 
теории невмешательства человека в жизнь при-
роды.В результате на длительные сроки омерт-
влялись значит, площади охотничьих угодий и 
там не редко развивались эпизоотии, размно-
жались конкуренты охраняемых животных и 
т. д.; т.-е. заказники иногда не увеличивали, а 
уменьшали выход охотничьей продукции. 

В основу работ по созданию правильного О. 
х. на приписных угодьях, помимо решения ЦИК 
от 10 февр. 1930, были положены постановления 
СТО от 31 окт. 1931 и ВЦИК от 17 авг. 1933 о 
ликвидации системы охотничьей кооперации. 
Работы по общему охотоустройству разверну-
лись с 1925. В сист. охотничьей кооперации 
охотничьи хоз-ва колхозного типа строились 
закреплением биологически-целостных охото-
хоз. единиц за низовыми об'единениями охот-
ников. Последние, в порядке регулирования 
пром. внутри хоз-в, размещали по отдельным 
участкам кооперированное и коллективизиро-
ванное охот, население. С изданием постанов-
ления ВЦИК от 17 авг. 1933 колхоз стал хозяи-
ном приписных угодий и отвечает перед госу-
дарством за правильную эксплоатацию гос. 
охотничьего фонда. Охотничьи пром. хоз-ва за 
последние годы большое внимание уделяли 
спец. устройству. Под этим термином понима-
ется изучение внутренних условий данного хоз-
ва и проектирование сист. охот. хоз. мероприя-
тий, обеспечивающих правильную эксплоата-
цию. Колхозы приступили, в порядке трудовло-
жений, к строительству охотничьих пром. избу-
1пек, поправка старых и проведение новых 
троп и дорог, организации «путиков» для ме-
ханического лова, охране угодий от браконь-
ерства и пожаров и т. п. Хоз. организации, за-
ключившие договоры с органами, регулирующи-
ми охоту, насаждают глубинные пункты с пред-
метами первой необходимости для охотника, 

принимающие от него продукцию на месте про-
мысла. До решения ВЦИК от 17 авг. 1933 еди-
ноличный сектор, при построении охотничьих 
хоз-в, получал т. наз. «участки общего пользо-
вания», на к-рых ведение О. х. затруднялось 
распыленностью охотников-единоличников. Те-
перь они могут входить в состав бригад кол-
хозников (с согласия последних) для участця в 
пром. и тем самым подпадают под организую-
щее влияние колхозных масс. 

Охотничьими хоз-вами колхозного типа охва-
• тываются примагистральные районы Сиб.; в 

удаленных угодьях Севера строятся производ-
ственные охотничьи станции (ПОС). ПОС не 
является совхозом в чистом виде. Имея элемен-
ты совхозного строительства (наемная рабочая 
сила, принадлежащие государству орудия про-
изводства и исключит, право пользования охот, 
угодиями), ПОС содействуют местному туземно-
му населению и его об'единениям в соц. освое-
нии удаленных охотничьих угодий. Помимо бо-
лее совершенной постановки охотничьего пром. 
ПОС осуществляют мероприятия, доступные 
только для гос. организации, в частности рабо-
ты по акклиматизации и реакклиматизации жи-
вотных. В 1929 на р. Елогуе (Вост. Сиб.) выпу-
щена партия ондатры, благополучно перезимо-
вавшая в повой обстановке и давшая приплод; 
в 1928—в сист. р. Тобола; в 1933 ондатра заве-
зена в Нарым, 

Организация и правильное ведение О. х. в 
гос. масштабе—дело совершенно новое. Поэто-
му создание кадров специалистов охотоведов и 
постановка научно - исследовательской работы 
на должную высоту являются одним из основ-
ных задач. В 1924 в Сиб. работает спец. учеб-
ное заведение, выпускающее инженеров-охото-
водов—Иркутский ин-т пушно-мехового и охот-
ничьего хоз-ва сист. Нар. Комис. Внешн. Тор-
говли. При отдельных кафедрах некоторых 
сиб. вузов и втузов также подготовлялись охо-
товеды. Кроме того, охотоведы-техники готови-
лись краткосрочными курсами сист. охотничьей 
кооперации. Спрос на квалифированную охото-
ведческую силу не удовлетворен в полной мере 
и до наст, времени. Научно-исследовательская 
работа в области О. х. осуществляется, гл. обр., 
местными филиалами Всесоюзного научно-ис-
следовательского ин-та пушно-мехового и охот-
ничьего хозяйства. Зональные ст. ин-та имеют-
ся на Урале, в Зап.-Сиб. крае, Вост.-Сиб. крае, 
Казак. Респ., Якут. Респ. и ДВ крае. Ряд тем по 
О. х. прорабатывается различными ин-тами, со-
прикасающимися с охотничьим пром., как вхо-
дящим в комплекс изучаемых вопросов (неко-
торые краеведческие ип-ты; комплексные сев. 
станции и экспедиции Акад. Наук и т. д.). Боль-
шое знач. и числе мероприятий, обеспечиваю-
щих переход от охотничьего пром. к О. х., име-
ет журнал «Охотник и Рыбак Сибири» (см.). 

Рост тяжелой пром-сти в Сиб., развитие лес-
ного хоз-ва, крупнейшие мелиоративные рабо-
ты и сооружения, создание гигантов-совхозов 
и освоение сиб. пространств колхозными хоз-
вами различных с.-х. направлений, вызвали у 
некоторых работников опасения, что развитие 
О. х. в крае не имеет перспектив. Оппортуни-
сты, оперируя цифрами, характеризующими па-
дение ценной пушной продукции Сиб. в дорев. 
время, и об'ясняя это падение освоением Сиб. 
территории более интенсивными формами хоз. 
деятельности человека, чем охотничий пром., 
пытались доказать, что в условиях невиданного 
роста пром-сти и сел. хоз-вэ падение добычи 
пушнины будет еще более быстрым. Отсюда 



они делали вывод о необходимости максималь-
ной эксплоатации гос. охот, фонда, не веря в 
возможность его восстановления. 11о первые же 
шаги организации О. х. в Сиб. обнаружили 
ошибочность подобного предположения. Рост 
заготовок соболя по ряду районов, в к-рых пе-
ред мировой войной он почти был истреблен 
(Зап. Саяны, Алтай, Горная Шория), восста-
новление стада белки-телеутки, восстановление 
стад лося, высокая производительность охот-
ничьих угодий магистральной полосы Сиб. и 
т. д. доказывают, что и О. х. развивается по • 
законам сознательного воздействия на приро-
ду. Под воздействием соц..деятельности чело-
века одни виды пушных животных заменяются 
др., меняются соотношения видов, но не умень-
шается возможность расширения производи-
тельности охотничьих угодий. Активное вмеша-
тельство человека, вооруженного всей суммой 
современных знаний, в биологические процес-
сы решает вопрос организации О. х. в положи-
тельном смысле, и перед Сиб. открываются ши-
рокие перспективы увеличения выхода продук-
ции охоты. 

Л и т.: Материалы к генеральному плану Сиб. края, Н.-Сиб. 
1930; Троицкий, В. И. Охотничий промысел Чуно-Ангарского 
района, б. Канского округа, Н.-Сиб., 1927; Лихачев, Г. И. 
Охотничье хоз-во Верхне-Обского лесного массива, Н.-Сиб., 
1928; Петри, В. Э. Проект организации тунгусского охот, 
хоз-ва, Иркутск, 1928; Доппельмайер, Г. Г. Пушной и охот-
ничий промысел Якутии, сб. Академии Паук СССР „Яку-
тия", Л., 1927 (список лит-ры); Азиатская Россия, сб. статей, 
СПб., 1914; Силантьев. Обзор промысловых охот России, Л. , 
1913; журналы; „Охотник и Рыбак Сибири", „Пушное Дело". 
„Охотник", „Сов. Север". Г. П о н а м а р е в . 

ОХОТСК—гор., ц. Охотского района ДВ края. 
Расположен на побережье Охотского м. в устье 
р. Кухтуя и Охоты (см.); от Хабаровска морем— 
2.210 км, от Владивостока—2.538 км. Осн. в 1648, 
в виде зимовья под названием «Косой Остро-
жек». С 1716 О. становится /портом (морская 
связь с Камчаткой) и до начала XIX ст. слу-
жил исходным пунктом деятельности рус. ок-
купаторов на Тихом океане. Порта в собствен-
ном смысле слова в О. нет. Суда останавли-
ваются на открытом рейде вдали от берега. 
Погрузка сопряжена с большими неудобства-
ми; навигационный период — май — сентябрь. 
Имеется радио, п.-т. отделение. Население О. 
1897—307 чел., 1926—738 человек. Владений за-
строенных 106 с 131 жилыми постройками. Шко-
ла-семилетка для учащихся нацмен (107 чел.), 
детплощадка, фельдшерский пункт, больница, 
ясли. Фактории ряда государственных и коопе-
ративных организаций. Акц. Камчатским об-вом 
организованы бондарные мастерские. Вблизи О. 
разрабатываются золотые прииски. Гл. занятие 
жит.—рыболовство. С проведением нац. райони-
рования Севера Охотский район в измененных 
границах входит в состав Эвенкского (тунгус-
ского) национального района (1930). С дострой-
кой Вост. Эвенкской культбазы ц. нац. округа 
будет перепесен в бухту Ногаева (лучшая бух-
та па Охотском побережье для причала мор-
ских судов). В 1922 и начале 1923 О. был од-
ним из пунктов Охотского побережья, откуда 
остатки белогвардейцев сделали неудачную по-
пытку наступления на Сов. Якутию. 

ОХОТСКИЙ УЕЗД—входил в состав б. Кам-
чатской губ., границами его были с Ю. Охот-
ское м„ с С. и 3.—хребты Джугджура и Колым-
ский. О. у. являлся районом кочевого олене-
водства, золотопром-сти, рыболовства и мор-
ского зверобойного промысла. Население—на-
родность эвенки (тунгусы). В 1926, с проведе-
нием районирования, ликвидирован и вошел в 
состав Николаевского-на-Амуре округа ДВК; в 
1931, с ликвидацией округов, составил Охот-
ский район ДВ края. Адм. ц. Охотск (см.). 

ОХОТСКИЙ ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН-см 
Золото. 

ОХОТСКИЙ ХРЕБЕТ—см. Приморский хребет, 
ОХОТСКОЕ МОРЕ—окраинная сев.-зап. часть 

Великого океана, вдающаяся в материк у воет, 
побережья Сиб. ,и расположенная между 44 
и 62°45'^с. in. и от мыса Антыкан на 3. 
(135°1Г35" в. д. от Гринича) до устья реки Пен 
жипы на В. (164 J12'в. д. от Гринича). От Вели-
кого океана оно отделено п-овом Камчатка, 
цепью принадлежащих Японии Курильских о-вов 
и самым сев. из о-вов Японского архипелага— 
о-вом Иезо (Хоншиу, Матцмай), а от Японского 
м., лежащего к Ю.,—о-вами Иезо и Сахалин. 
Многочисленные проливы между Курильскими 
о-вами связывают О. м. с Великим океаном, а 
проливы Лаперуза или Сойя (к Ю. от Сахали-
на) и Невельского и Татарский (к 3. от Саха-
лина)—соединяют его с Японским морем. В XVII 
в. О. м. называлось русскими Тунгусским и Ла-
мутским морем. Площ. О. м. исчисляют! до 
1,5 млн. км', при наиб. дл. свыше 2.500 км и 
шир. до 1.125 км. Из о-вов О. м. среди моря 
находится единственный скалистый маленький 
о-вок Ионы (56°25' с. ш. и 143°23' в. д.), а 
остальные у берегов. Самый значит, о-в Саха-
лин принадлежит СССР лишь своею сев. частью 
до 50° с. ш., а южная часть—Японская (наз. Ка-
рафуто). 

Береговая линия, имея протяжение со всеми 
о-вами до 10 тыс. км, в общем сравнительно 
слабо изрезана; особ, прямолинейны бер. Зап. 
Камчатки, Вост. Сахалина, сев.-зап. Охотского 
побережья и сев. части о-ва Иезо, где эти бер. 
сопровождают параллельные длинные горные 
цепи. Благодаря этому обстоятельству невели-
ка и водосборная площадь О. моря. Бер. Рус. 
Сахалина на вост. б. Ч. низменном побережье 
имеют лиманы-заливы: Набиль, Ныйский, Чай-
во, Пильтун, отделенные от моря песчаными 
косами. Здесь нет ни одной хорошей якорной 
стоянки. Из рек единственная значит, р. Тымь. 
Бер. п-ова Шмидта (сев. ч. Сахалина) более 
разнообразны; в сев.-зап. части п-ова между 
крайними сев. мысами Елисаветы и Марии по-
лукругом в бер. вдается зал. Северный с якор-
ной стоянкой в гавани Куэгда; на 3. от п-ова 
Шмидта расположен обширный мелководный 
Сахалинский зал., вдающийся в сев. выступы 
Сахалина двумя меньшими заливами Помрь и 
Байкал. Здесь бер. снова б. ч. однообразны, 
низменны, песчанны с многочисленными ры-
бацкими поселками и рыбалками. К Ю. от Са-
халинского зал. между о-вом Сахалин и мате-
риком отходит Амурский лиман, переходящий 
южнее в самой узкой части в прол. Невельско-
го (или Мамиа Ринзо). Зап. бер. Амурского ли-
мана б. ч. изрезаны и гористы, покрыты лесом, 
имеют много рек и речек и из всех бер. Охот-
ского м. наиб, населены. Здесь впад. самая 
крупная р. Охотского бассейна—Амур. Север-
нее устья Амура бер. снова становятся низмен-
ными, сопровождаются узкими песчаными о-ва-
ми (Лянгр, Удд), отделяющими небольшой зал. 
Счастья. Таковы же бер. зал. Екатерины до м. 
Литке, от к-рого на С.-З. начинается скалистый 
бер., благодаря возвышенностям, близко под-
ходящим к м., хотя в зал. Рейнека еще встре-
чается низменное побережье. Начиная от мыса 
Александры и о-ва Рейнеке, лежащего против 
него, идет наиб, изрезанная ю.-з. часть О. м., 
изобилующая значит, заливами, п-овами и остро-
вами. Здесь по направлению на 3. располагает-
ся широкий открытый в м. зал. Александры, зна-
чит. зал. Академии <между мысами Мухтеля и 
Сенека) с выступающими к Ю. от него зал. 
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Николая, Ульбанским и Константина; и далее 
на 3. зал. Тугурский, а за ним крайний зап. 
выступ О. м.—губа Удская. Из п-овов, распо-
ложенных между указанными заливами, наиб 
значит.: Врангеля, Тохареу и Тугурский. В юго-
зап. углу О. м. расположилась наиб, значит, 
группа о-вов Шантарских (см.), отделенных от 
Тугурского п-ова проливом1 Линдгольма, и от-
дельные о-ва Меньшикова, Медвежий и др. Весь 

участок м. в районе к Ю. и Ю.-З. от о-вов 
Шантарских известен под именем Шантарского 
моря. На всем этом протяжении бер. почти 
сплошь возвышенные, обрывистые, скалистые и 
приглубые, покрытые лесом (гл. обр., листвен-
ницей и пихтой) и обильные птичьими гнез-
довьями. Здесь много укрытых якорных стоя-
нок. В вершинах заливов впадают б. или м. 
значит. <рр., дающие свои названия заливам, 



напр., Тугур, Торома, Уда, Ульба. В устьях не-
которых из них, по их долинам, гл. обр., и со-
средоточилось население. 

Начиная от самого крайнего зап. выступа в 
губе Удской—мыса Антыкан, бер. О. м. пово-
рачивает на С.-В. и принимает иной характер. 
Это сев.-зап. побережье О. м. отличается очень 
слабой изрезанностью, — здесь нет ни одного 
значит, п-ова, о-ва или залива. Вдоль всего бер. 
тянется хр. Джугджур и цепь Приморских гор 
с высотами от 400 до 800 и местами свыше 
1.000 м. Здесь много выдается выс. скалистых, 
обрывистых мысов. Реки побережья преим. ко-
роткие, быстрые. Более значит, из них: Лан-
тарь, Алдома, Улья, Урак, Охота, Кухтуй, Уль-
бея, Иня, Бер. всюду очень возвышенные, ле-
систые и только у Охотска подходит к морю 
низменность и отсюда бер. на протяжении ок. 
120 км к В. становятся пологими. Значит, глу-
бины очень близко подходят к берегам. Здесь 
совершенно нет укрытых якорных стоянок. 
Лишь небольшие заливы: Аян, Алдома, Федота 
и Охотский рейд—дают некоторое убежище 
для судов. В устьях и по долинам pp. располо-
жены поселения, а реки, сближающиеся своими 
верховьями с реками бассейна Алдана —Май, 
Индигирки и Колымы, служат путями связи по-
бережья с материком. Сев. побережье О. м. из-
резано довольно значительно. Начиная от 145° 
в. д к В. выдается высокий гористый п-ов Ли-
сянского, с 3. омывающийся Ейринейской губой 
и с В. зал. Ушки, далее идут бухта Лужина, 
разделяющая два небольших п-ова Измайлова 
и Опора, и зал. Шельтинга, а за ним п-ов Хми-
тевского, ю.-в. выступ к-рого (мыс Шестакова) 
и зап. выступ большого п-ова Кони (мыс Та-
ран) ограничивают значит. Тауйскую губу, у 
входа в к-рую расположены о-ва Спафарьева 
(Коровий) и Завьялова (Ольский). В зап. части 
Тауйской губы между двумя зал. Мотыклей-
ским и Амахтонским выдвигается п-ов Она-
цевича, а в сев. части губы п-ов Старицкого; 
на В. углубляется зал. Одян. К В. от п-ова Ко-
ни вдаются: зал. Забияки, Бабушкина и К'екур-
ный; последние два ограничивают на Ю. боль-
шой п-ов Пьягина. Все это побережье, за исклю-
чением зап. части Тауйской губы, имеет леси-
стые высокие и приглубые бер., не опасные 
для плаванья. Отроги параллельной бер. цепи 
Охотских гор дают много высоких, скалистых 
мысов и заполняют п-ова, высоты к-рых дости-
гают 1.000—1.300 м и более (п-ов Кони). Низ-
менный зап. бер. Тауйской губы сопровождает-
ся камнями, рифами и кекурами. Низменные 
бер. открытого м. приглубы и удобны для пла-
вания. Заливы открытого м. не имеют бухт и 
хорошие якорные стоянки находятся только в 
Тауйской губе. Из рек, впадающих на этом 

участке, значит.: Кова, Тауй. Яна, Армань, Ола 
и Сиглань—все они впадают в Тауйскую губу. 
При устьях их расположены поселения, а са-
ми реки служат путями для связи с реками 
бассейна Колымы. 

В сев.-вост. углу О. м. вдается огромный зал. 
Пенжинский (Шелехова) между п-овами Пья-
гина на С.-З. и Утколокским (Камчатка) на Ю.-
востоке. Пенжинский зал. тянется в дл. на 
670 км и шир. до 306 км. В середину Пенжин-
ского залива с С.-В. выступает большой п-ов 
Тайгонос, отделяющий две большие губы—Ги-
жигинскую на С.-З. и Пенжинскую на С'.-восто-
ке. Бер. Пенжинского зал. весьма разнообраз-
ны, преобладают ср. высоты, обрывистые, ле-
систые и скалистые. Особ, высоки бер. п-ова 
Тайгонос {свыше 1.000 м), ю.-з. бер. Гижигин-
•ской губы и с.-з. побережье Камчатки. Низ-

менные бер. преобладают на С. и С.-В. в вер-
шинах губ, где впадают реки. Из последних 
значит.: Яма, Тахтаяма, Гижига, Парень и Пен-
жина. В устьях их расположены поселки. О-ва 
встречаются в Пенжинской губе и у вост. око-
нечности п-ова Пьягина (Ямские о.ва)—все он.ч 
незначительны. Зап. побережье Камчатки воз-
вышенно лишь в Пенжинской губе и на »-ове 
Утколокском, а затем в самой юж. части. На 
всем остальном протяжении преобладают низ-
менные, тундровые бер., сопровождаюпиеся 
песчаными кошками и косами. Все побережье 
лишено заливав и бухт, нет выдающихся вы-
ступов кроме мыса Утколокского, Хариузова 
и самой юж. оконечности Камчатки — узкого 
песчаного п-ова и мыса Лопатки. Многочислен-
ные зап.-камчатские реки, впадающие в 0. м. 
почти все текут по параллелям и, как пра!ило, 
перед устьем поворачивают параллельно бер. 
и при впадении отделяются от м. песчатыми 
косами и имеют бары. Постоянные посел;нпя 
редки, располагаются, главным образом, на ре-
ках вдали от берега и лишь во время хода ры-
бы побережье значительно оживляется. Времен-
ные становища и консервные заводы в это вре-
мя кипят работой. От м. Лопатка на Ю.-З до 
о-ва Иезо тянется почти на 1.300 км длинная 
цепь Курильских о-вов, служащая границей 
между О. м. и Великим океаном. Курильжие 
о-ва б. ч. небольшие, из них крупными являют-
ся на С.—о-в Шумшу, Парамушир, далее Оне-
котап, Симушир, Урун, самый большой—Иту-
руп (дл. 211 км и шир. 41 км) и Кунашир. Ха-
рактер их разнообразный: все они вулканиче-
ского происхождения со многими действующи-
ми и потухшими вулканами, возвышенны (до 
2.370 м), на С. имеют тундровый характер, в 
ср. части и «а Ю. лесисты, а ок. Японии гме 
ют раст-ь японскую. Населены лишь Итуруп 
и К'унашир, но в период промысловый многие 
о-ва также оживляются, как и 3. Камчатки. 
Многочисленные проливы между ними соеди-
няют О. м. с океаном (широки проливы: 1-й 
Курильский, Амфитриды, Мушир, де-Фриза, 
Кунашир и Немуро). Хороших якорных стоянок 
здесь тоже нет и плавание у Курильских о-вов 
не безопасно. Роль этих о-вов для О. м. зна-
чит. в климатическом отношении. Наконец, са-
мый юж. район О. м. у Японии и японского 
Сахалина (Карафуто) отличается небольшой из-
резанностью бер.: заливы Терпения (К'им1гро) 
и Аниво (у Сахалина)—пролив Лаперуза мекду 
Сахалином и Иезо; п-ова: Крильон (Ноторо) и 
Аниво. Бер. о-ва Иезо возвышены и слабо рас-
членены, здесь наиб, крупный зал. Шари с га-
ванью Апаши. 

Рельеф дна О. м. несложный. Линия от м. 
Елисаветы (Сев. Сахалин) на м. Утколок (С.-З. 
Камчатка) делит О. м. на две части: к С. от 
нее нет глубин, превышающих глубины белее 
1.000 м, а к Ю. от линии м. Терпения—м. Ло-
патка глубины более 2.000 м и ближе к Кур»ль-
ским о-вам примыкает глубина 3.000 м. Макси-
мальная пока измеренная глубина О. м. 3.371 м 
находится вблизи юж. половины Курильс<их 
островов. От этой впадины дно круто подни-
мается к Сахалину, Курильским о-вам и Япон-
ским о-вам, а на С.-З. от нее идет поло-ий 
под'ем дна. Значит, глубины располагаются бли-
же к высоким скалистым берегам, а отмелые 
берега—у Зап. Камчатки и в Амурском лимгне. 
Грунт дна О. м. состоит, гл. обр., из прибреж-
ных отложений. 

Климат О. м., вследствие немногочисленно-
сти метеорологических станций, слабо изу'ен, 
а ввиду большой разности широт (19°) в раз-



яых частях различен. Благодаря замкнутости 
бассейна и слабого отепления течениями, а с 
др. стороны окружению большими холодными 
материковыми пространствами, О. м. является 
очень холодным бассейном и имеет суровый 
климат, о чем свидетельствует след. таблица: 

[' я ]"] о н и 
Ср. 

год. Январь Июль 
Осадки 

год (мм) 
Наступ-

ление 
мороза 

Ср. t° 
нсгет. 

периода 

Гижнга 6,2 - 24,4 + 11,9 135 15/VII1 + 7,7 
O X O I C K 5,8 - 23,5 + 11,9 259 15/V1II + 8,9 
Лин '2,6 - 18,8 + 12,5 597 15/Х + 8,5 
Улск - 3,5 - 25,0 + 10,8 882 — + 11,8 
Николаевск-иа-Амуре - 2,7 - 22,9 + 10,2 455 19 IX + 12,7 
Александрова (Сахалин) 0,5 - 17,5 + 15,7 683 12/IX + 10,4 
Корсаковскнй пост - 3 , 3 - 10,7 + 15,1 473 — 

Петропавловск -на-Камчатке - 2,3 - 9,5 + 10,3 1.182 15/Х + 11,0 
Ьолынсрсцк - 1,1 - 13,9 + 9,2 449,5 — 

'Гиг иль - 3 , 5 - 20,0 + U.3 

Изотерма ср. год. t° 0° приходит от Алексан-
дровска-на-Сахалине к устью р. Ичи на Кам-
чатке—к Ю. от нее t° выше—до + 4 ° и + 6 ° 
(у Японских о-вов), а к С. до —6°. Амплитуда 
ср. год. t ° более 10°. амплитуда крайних тем-
ператур за год достигает в Аяпе 66,3°, Охот-
ске 78,7°, Николаевске-на-Амуре 87°. Давление 
воздуха с октября по март больше на матери-
ке, а с мая по август на море. Вследствие это-
го ветры носят муосонный характер: зимой 
дуют с С.-З., с холодного материка на море, 
а летом с Ю.-В. морские ветры—обратно. Зим-
ние ветры отличаются большой скоростью и 
силой (разность в давлении достигает 22 мм), 
часты бури, штормы при ясной погоде и пур-
ги. В сентябре смена летних ветров на зимние 
происходит с резкими нарушениями в равно-
весии атмосферы, а апрельский переход к лету 
совершается спокойнее, вследствие постепенно-
го распада вост.-сиб. максимума давления и 
образования летнего минимума на сев. Вели-
кого океана, а также небольшой в это время 
разности в давлении (до 6—7 мм). Существую-
щее общее мнение о бурности и негостеприим-
ности О. м. справедливо в пределах навигаци-
онного периода только в сентябре. В обшир-
ных заливах и губах наблюдаются особ, ветра, 
обусловленные местными особенностями. Вет-
ры с.-з. и ю.-з. приносят ясность, вост.—туман 
и пасмурность и с.-в.—ненастье. Опасные тай-
фуны Великого океана появляются в юж. части 
О. м. в сентябре и могут захватить значит, 
часть О. моря. Летом (июль—август) нормаль-
ная t° поверхности О. м. бывает от 10 до 12° 
(плотность 1,0246—1,0247), но вследствие тума-
нов вода» не прогревается и на глуб. 18 м t ° 
воды около 0°, глубже t° постепенно падает, 
доходя до —1,5 и—1,8°, плотность же воды при 
этом возрастает дЪ 1,0257. Только в южном уг-
лу О. м. t° иа поверхности достигает 15—16°. 
В это же время существуют значительные пят-
на холодной воды в районах: у Ямских о-вов, 
у п-овов Пьягина и Кони ( + 3 — 4°) и близ о-ва 
Попы ( + 1 — 3°), от к-рого тянутся длинные 
полосы холодной воды к Сахалину и к п-ову 
Кони; кроме того, она встречается в Пенжин-
ском заливе у п-ова Тайгонос и у Зап. Кам-
чатки (плотность в этих местах больше нор-
мальной в обратной пропорции). Эта особен-
ность О. м. связана с течениями, проходящи-
ми по след. схеме: теплые воды Амура, оги-
бая Сахалин, соединяются с общей струей, иду-
щей к Ю. вдоль Сахалина со скоростью 18,5—• 

28 км в сутки, далее это течение слипается с 
ветвью теплого течения Куро-Сиво, идущего 
из Японского м. через пролив Лаперуза частью 
в зал. Аниво и Терпения, а гл. массой вдоль 
о-ва Иеэо к юж. проливам Курильских о-вов 
(и дальше к Великому океану), при этом со-

единении скорость тече-
ния увеличивается. Хо-
лодные воды, уступив-
шие /место теплым водам 
ветви Куро-Сиво и опу-
стившиеся, снова выхо-
дят на поверхность у 
Курильских о-вов и те-
кут вдоль Зап. Камчат-
ки, и далее вдоль сев. и 
сев.-зап. побережья О. 
м. со скоростью 28—37 
км в сутки. Встречая на 
своем пути приглубые 
бер. п-овов Пьягина и 
Кони, эта масса воды 

всходит на них, как на таран, и глубинные хо-
лодные воды выпираются при этом на поверх-
ность. Далее течение поворачивает на 3. и Ю.-З. 
и растягивает это холодное пятно к о-ву Ионы; 
но вследствие своей большой плотности холод-
ные воды постепенно осаждаются вглубь, а у 
приглубого бер. о-ва Ионы снова выпираются 
на поверхность. Отсюда течение направляется 
к Сахалину и соединяется с течением из Аму-
ра. Т. о., в О. м. образуется замкнутое круго-
образное течение против часовой стрелки. Вет-
ви этого гл. течения заходят в Пенжинский 
зал. и в Шантарское м., но имеют здесь мень-
шую скорость. В указанных местах холодных 
пятен чрезвычайно развиты туманы (гл. обр., 
низовые), особ, летом с июня по август. Чем 
холоднее вода, тем сильнее и упорнее туманы, 
особ, у о-ва Ионы и п-ова Кони. Упорные, но 
слабые туманы бывают в др. местах, а у Ку-
рильских о-вов почти все лето стоят туманы. 
Под влиянием летних ветров они расползаются 
по морю, разрежаясь и исчезая только в зали-
вах, к-рые сильно нагреты. Зимой туманы ред-
ки. Они опасны для плавания у бер. низких, а 
у высоких гористых бер. плавание облегчается 
тем, что вершины гор бывают видны поверх 
тумана. Осадки распределены неравномерно: на 
С. их меньше, у Аяна летом и осенью идут 
дожди, у Сахалина и юж. побережья осадков 
еще больше, а у Ю.-В. Камчатки—их максимум 
(см. таблицу). Зимой и весной осадков бывает 
меньше, летом и осенью больше. В зависимо-
сти от распределения ветров и количества осад-
ков распределяется и относит, влажность. Зи-
мой в з. и с.-з. частях О. м. бывает сухой воз-
дух, а в юж. и ю.-в.—более сырой. О. м. в ср. 
части никогда не замерзает. Береговой припай 
идет полосой не более 75—100 км шириной. В 
юж. части вовсе не бывает неподвижных льдов. 
Заливы и губы покрываются льдом целиком, 
кроме Пенжинской губы, где стремительные 
приливо-отливные течения взламывают и выно-
сят льды. Замерзание начинается в первой по-
ловине ноября. В мае t° воздуха, вскрытие рек 
и ветры нарушают льды и море освобождается. 
Лед течением относится на 3. и Ю.-З., частич-
но к Сев. Сахалину, и далее относится через 
юж. Курильские проливы в океан. Особ, силь-
но разрушаются льды с.-в. штормами. В Шан-
тарском м., куда еще частично приносятся льды 
с открытого моря, льды держатся долго, а ино-
гда Ш. м. (вовсе «е освобождается (1915), то же 
наблюдается и в эап. части Сахалинского за-



лива. В конце июня б. ч. О. м. уже чисто от 
льда. Вода О. м. имеет светло-зеленый цвет и 
очень прозрачная, только в Амурском лимане 
она мутная и желтая. Соленость ее меньше оке-
анической: на поверхности 32—33 и меньше 32%, 
с глуб. она увеличивается до 34% (на глуб. 
800 м). Реки, втекающие в О. м., не произво-
дят сильного опреснения в прибрежных райо-
нах и соленость здесь на глуб. 40 м держится 
исюду 32—32,8%. Только в Амурском лимане 
она становится значит, меньшей. Кислородный 
режим О. м. не очень благоприятен. Наиб, ко-
личество его (до 7 см'1 на л) сосредоточено 
в слое ок. 90 м глуб., ниже идет уменьшение, а 
на глуб. 900 м количество его (до 3,35 см3) ме-
нее половины нормального насыщения. 

Повсеместно в О. м. при плавании замечается 
б. или м. интенсивное свечение моря, иногда 
очень значительное. 

Приливная полусуточная волна, вступая в О. 
м., продвигается к С. и у сев. оконечности Са-
халина поворачивает на 3., а затем на Ю. и в 
течение 12 часов поворачивается против часо-
вой стрелки вокруг точки, лежащей на С.-З. от 
м. Елисаветы. По Стахевичу, приливы и отли-
вы в проливе Невельского при выходе в СК м. 
)тмеют характер переменный—полусуточный и 
часть месяца суточный, при ср. амплитуде 1,5— 
1,8 м; в Шантарском м. правильный полусу-
точный с амплитудой 3—3,5 м, в Удской губе 
6—7 м, в сев.-вост. части О. м.—они очень слож-
ного характера и различны между собою в 
близких друг от друга бухтах, в Пенжинском 
зал. приливы очень велики—до 9—11,1 м. Здесь 
приливо-отливные течения обладают скоростью 
до 9, а в узких проливах до 14,4 км в 1 час; у 
юж. мыса п-ова Тайгонос они вызывают сулои 
(водовороты) и тем способствуют выходу на 
поверхность глубинных холодных вод; с др. 
стороны они влияют на зимние льды Пенжин-
ского залива. 

Раст-ь в разных частях побережья О. м. раз-
лична. Ю.-з. побережье покрыто хорошим стро-
евым лесом с преобладанием аянской ели и да-
урской лиственницы, крутые скалы покрыты ку-
старниками; сосна и кедр доходят до Охотска. 
На сев.-зап. и сев. побережье преобладают 
хвойные леса; в долинах рек хорошие залив-
ные луга, а у Пенжинского зал.—в долинах— 
береза, рябина, ольха; на крутых склонах к мо-
рю кустарниковые заросли кедровника. Далее к 
Гижиге леса становятся низкорослыми, а в Пен-
жинском районе и в Сев.-Зап. Камчатке идут 
бурые тундры, в долинах же весною бывают 
роскошные травы. По зап. бер. Камчатки встре-
чаются опять низкорослые искривленные де-
ревья, благодаря жестоким зимним ветрам, 
лишь в долинах—хороший стройный лес, еше 
южнее и на сев. о-вах Курильских распростр. 
мохово - лишайниковая и травянистая тундра, 
постепенно к Ю. сменяемая кустарниками, ле-
сами хвойными и, наконец, лиственными с япон-
скими бамбуками на Юж. Курильских о-вах и 
на Иезо. Побережье Сахалина на Ю. лесисто, 
а на С.—покрыто кустарниковыми зарослями и 
тундрой. Благодаря многочисленным рекам, вы-
носится в море много плавника, разносимого 
течениями по всем бер. О. моря. Море обильно 
водорослями (морская капуста и др.). 

Фауна О. м. очень богата. Скалы и необитае-
мые о-ва заселены многочисленными морскими 
птицами: чайками, топорками, канюгами, арами, 
бакланами, глупышами и др. В лесах — обилие 
глухарей, рябчиков и куропаток, в болотах и 
озерах—утки, гуси, лебеди. Из животных встре-
чаются: медведь бурый и черный камчатский, 

волк, лиса, россомаха, выдра, горностай, б?лка> 
(кроме Камчатки), лось, рысь, кабан (Охотский 
край), горный баран и соболь (на Ю.-З. и 3. 
Камчатки). В море встречаются: киты (пен-
ландский, японский, горбатый, серый, желтобу-
рый, финваль и кашалот), дельфины, бел/хи, 
касатки, тюлени (охотский, полосатый, морской 
заяц), сивучи, котики (у Курильских о-вов и 
раньше были на о-ве Тюленьем у м. Терпения), 
морские бобры (мыс Лопатка и о-в Шумшу). 
Отсутствуют в О. м. морж и белый медведь. 0. м. 
изобилует рыбой: сельдь (сахалинская), лосо-
севые, кета, горбуша, нерка или кунжа, чевща, 
чавыча, форель, корюшка, осетры, треска юс-
точная, вахня, камбалы (палтус и др.), терп/га, 
скорпены, бычки и др. Много моллюсков 
(устрица вост.), ракообразных, краб камчатсгип, 
креветки, трепанги и пр. 

Хоз. знач. О. м. обусловливается, гл. обр., 
рыбными его богатствами. Рыболовство м е е т 
огромное значение. Хорошие рыболовные угодья 
расположены: на Вост. побережье Сахалина 
между зал. Набиль и Чайво; у Сев. залива; у 
низменных побережий Сахалинского залив» и 
Амурского лимана; на сев.-зап. побережье от 
устья р. Ульи до р. Ульбеи и в Тауйской гу-
бе. Прекрасные и ценнейшие рыбоугодья на-
ходятся у зап. берега Камчатки в полосе кон-
тинентального плато (до глуб. 182 м). Это об-
ширное рыбное пас тбище занимает ок. 31.000 кмт 

и является лучшим в мире тресковым рыбо-
ловным угодьем. На ДВ районом территориаль-
ных вод является 12-мильная полоса (22 км), 
след., в рус. водах у ю.-з. оконечности Камчат-
ки эти угодья подходят близко к берегу. Здесь 
возможен траловый лов. Промысловое знач. 
имеют: горбуша (особ, велик улов ее в чет-
ные годы), треска, палтус и крабы. Здесь рабо-
тает ряд крупных консервных заводов: Озф-
новгкий, Болынерецкий, Кихчикский и Ичинский 
на Птичьем острове. Большое знач. имеет охот-
ничий пром. (Зап., Сев. и др. районы). На Ulai-
тарских о-вах организованы островное пушное 
хоз-во (питомники) и заказник на п-ове Лошт-
ка (морские бобры). Развивается животновод-
ство в Ольском районе, оленеводство на Кам-
чатке, где до сих пор было сильно развито, 
главным образом, собаководство. Ряд п р а к т т е -
ских опытов, поставленных в широких разме-
рах (на Камчатке и Сахалине) доказал полнмо 
возможность развития здесь овощного хоз-на 
и посева скороспелых и морозоустойчивих 
сортов зерновых. 

Богатства полезных иск. эксплоатируютгя 
только на Сахалине (нефть и каменный уголь). 
Др. районы почти не исследованы. Известны: 
каменный уголь на Камчатке (pp. Подкагерная 
и Тигиль); золото обнаружено на Охо*гском по-
бережье (в бассейне р. Уды и рек, впадающрх 
в Тугурский зал., а также рек между Аяном и 
Пенжинской губой и на Сахалине); железо— 
на Сахалине и Камчатке; серебро-сшпщовие 
руды на Камчатке и Охотском побережье; ме;,ь 
по р. Уде, сера—на Камчатке (pp. Озерная и 
К'амбальная); каменный уголь на Тайгоносе п 
Пенжинской губе; нефть на Камчатке. Исполь-
зование богатств побережья О. м. началось 
только в последние годы при советской власти. 
См. Камчатка и Сахалин. 

Плавание в О. м. затрудняется из-за отсут-
ствия маяков и ограждения от опасностей и 
обилия туманов. Гавани и бухты, удобные для 
стоянок, немногочисленны: Аян, Нурки, Ку>-
туй, Охота, Ольская, Гижигинская, Пенжинскац. 
Сообщение поддерживается рейсами COBTOPI-
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флота. Регулярные пароходные линии установ-
лены из Владивостока в Николаевск-на-Амуре. 
Связь поддерживается почтой и радиотелегра-
фом. О. м. принадлежит в своей б. ч. СССР и 
лишь в юж. и ю.-в. частях — Японии. 

И с т о р и я . Первые сведения об О. м. доста-
вил томский казак Иван Москвитинов (1639), 
прошедший с Алдана и Май на побережье к 
устью р. Ульи и обследовавший берега от р. 
Тауй до р. Уди. Василий Поярков, спустивший-
ся впервые по Амуру (1646), от устья последне 
го проплыл вдоль бер. до Улыи, а Семен Шсл-
ковников этим же путем проплыл до р. Охо-
1Ы (1647) и построил здесь острожек. С 1727 
Охотск стал базой экспедиций Беринга. С 1734 
начались исследования О. м. участниками Вели-
кой Сев. экспедиции: Шпанберг, Новицкий, Хми-
тевский, Шельтинг, Елагин, Ушаков — описали 
побережье моря и о-ва; Делиль-К'ройер и Кра-
сильников — вели астрономические работы, а 
Крашенинников дал прекрасное описание Кам-
чатки. В 1761—62 дал описание зал. Шелехова 
моряк Хмитевский; в 1787—89 Сарычев описал 
зап. бер. О. м., а Елистратов зап. бер. Камчат-
ки. В 1803—1806 здесь работал Крузенштерн, в 
1811—12 Головин и Рикорд, в 1816—19 Шахов-
ской. В последующее время из числа исследова-
телей О. м. выделяются: Козьмин, Миддендорф 
(1844), Г. И. Невельской (1843—53), работавший 
в амурском лимане, и особ, много поработали: 
Старицкий (1865 — 71), Онацевич (1874 — 77) и 
С. О. Макаров (1888). Имена многих исследо-
вателей О. м. запечатлены в названиях зали-
вов, о-вов, проливов, п-овов, мысов и т. д. 
С 1898 образована Гидрографическая экспеди-
ция Вост. океана, к-рая вела планомерную опись 
бер. я гидрологические исследования. Особ, цен-
ны исследования Гидрографической экспедиции 
под руководством М. Е. Жданко (1908—13) и 
Б. В. Давыдова (1913—20). В наст, время ра-
боты в О. м. производят Убеко-Дальвостока 
и Тихоокеанский научно-промысловый институт. 
Кроме рус., в научно-пром. исследовании О. м. 
участвовали в новейшее время японцы. 

Л и т.: Онацевич, М. Собрание наблюдений, произведенных в 
1874—1877 гг., СПб., 1879: Макаров, С. О. „Витязь" и Тихни 
океан, СПб., 1894; Шренк. О течениях Охотского моря, СПб., 
1874; Шмадт, П. Ю. О физико-географических условиях и фа-
уне Японского и Охотского морей, „Изв. Р. Г. Об-ва", т. 39, 
в. 1, 1903; Лоция сев.-зап. части Великого океана, ч. III, 1907: 
дополнение к ней 1915 и ч. II, СПб., изд. Гл. Гидрографии. 
Упр., 1914; Шокальский, Ю. М. Океанография, Пгр., 1917: 
Жданко, М. Работы русских моряков в Охотском море, , 
„Зап. по Гидрографии",т.40, в. 5, Пгр., 1916; Рудониц, Климат 
Охотского моря,там же; Давыдов,Б. Работы Гидрографической 
экспедиции Вост. океана в Охотском море в 1915—1916 г., „Зап. 
но Гидоографии", г. 41, в. 1, Пгр., 1917; его же. Лоции по-
бережья РСФСР. Охотского моря и вост. берега Камчатки, 
Владивосток, изд. Убеко-Дальвостока, 1923; Стахевич, В. 
Данные о проливах Вост. океана, „Зап. по Гидрографии", т. 39, 
в. 3; т. 41, в. 6, и т. 49; Тихий океан. Русские научные исследо-
вания, сб., Л., изд. Акад. Наук, 1926; Огура, С. Океанографи-
ческие работы в Японии, „Производительные Силы Д. Востока", 
в. II, Хабаровск, 1927: Дерюгин, К. М. Некоторые результаты 
исследований в Охотском море в 1915—1917 гг. под руковод-
ством проф. Марукова, „Изв. Тихоокеанской Научно-Промыс-
ловой Станции", т. I, в. 1, Владивосток, 1928; его же. Япон-
ские гидрологические исследования в Японском и Охотском 
морях, „Зап. по Гидрографии", т. 59 Л., 1930; Танфилъев. 
Г. И. Моря Каспийское, Черное, Балтийское, Ледовитое, 
Сибирское и Восточный океан, М.—Л., Гос. изд., 1931 (спи-
сок литературы). Л. И в а и о и. 

ОХОТСКО - КОЛЫМСКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ — 
отделяет бассейн Индигирки и Колымы от 
Охотского моря. Он круто обрывается к Ю. и 
Ю.-В., имея характер сбросового уступа, и со 
стороны Охотского м. м. б. принят в отдельных 
частях за хребет. На водоразделе широко рас-
пространены высоко поднятые плоские или вы-
равненные пространства, оголенные щебнистые 
или покрытые скудной высокогорной тундрой. 
С О.-К. в. стекает в Охотское м. множество ко-

ротких, быстрых рек с крутым падением. На 
прежних картах О.-К. в. представляли в виде 
Станового или Яблонового хр., в вост. части 

ного орографически и тектонически выражен-
ного хр. не существует. На водораздел от места 
схождения Верхоянского хр. со Становым хр. 
выходит Оймеконское плоскогорье (см.), дальше 
на В.—юж. конец хр. Тас-Кыстабыт (см.), за ним 
идет Нерское плоскогорье до юж. отрогов хр. 
Черского, еще дальше на В. у Гижигинской гу-
бы О.-К. в. от истоков р. Сугой (прит. Колымы) 
представлен уже настоящим хребтом, называв-
шимся прежде Колымским, а с 1930 по предло-
лсению С. В. Обручева—хр. Гыдан. 

ОХОЧИЕ ЛЮДИ—так назывались в XVII в. 
добровольцы и з промышленных и гулящих лю-
;дей, присоединявшиеся в чаянии добычи к пар-
тиям «служилых людей», отправлявшихся на 
покорение «немирных землиц»; они несли все 
обязанности служилых людей, участвовали в 
сражениях, получали свою долю добычи. Мно-
гие из них затем зачислялись официально в 
«государеву службу». 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТ-
КОВ.—Дорев. Сиб. знала только отдельные по-
пытки буржуазных и мелко-буржуазных благо-
творительных учреждений организовать О. з. д. 
и п. Как массовая работа О. з. д. и п. смогла 
быть развернута только при сов. власти. В Сиб. 
она начала развертываться с конца 1919, по-
степенно расширяясь и охватывая новые виды 
работы. Общее педолого-медицинское обслужи-
вание распространяется на детей и юношей в 
возрасте от 4 до 18 лет (дошкольников, школь-
ников, детские дома подростков, учащихся 
школ II ступ., студентов -вузов, втузов и тех-
никумов независимо от возраста). Средства, ас-
сигнуемые на мероприятия только по бюджету 
(не считая средств профсоюзов, кооперации и 
пр.), дают наглядное (Представление об об'еме 
и росте этой работы (в тысячах рублей): 



Р а й о н ы 

Западно-Сибирский крап 
Восточно-Сибирский край 
Бурят-Монгольская Республика 

1930 1931 1932 

76,1 1.051 4.043 
117 480 1.317 
— 95 24G 

В сети учреждений О. з. д. и п. в 193). было: 
постоянных пунктов О. з. д. и п. в Зап. Сиб.— 
17, в Вост. Сиб. с Б.-М.—13, детских профилак-
тических амбулаторий 11 и 5, постоянных дет-
ских санаторий 5 и 2, школ-санаторий 4 и 1, 
летних санаторий юных пионеров 23 и 8, мас-
совых летних санаторий 58 и 15, а также оздо-
ровительные площадки, диэтеггические столо-
вые и р я д др. учреждений. 

Постоянные учреждения развернуты почти 
исключит, в городах и пром. центрах, на селе 
начинают организовывать только пункты О. з. 
д. В Зап. Сиб. значит, распространение имеет 
краевая и межрайонная сист. постоянных школ-
санаторий, для аномальных детей: для эпилеп-
тиков—50 коек, имбецилликов—30, психоневро-
тиков—50, костно-туберкулезных—85, трахом-
ных—300, гонороиков—25. Кроме того, по ли-
нии собеэа—детдом для хроников—30 коек. В 
них ведется медико-педагогическая работа. 

Все учреждения О. з. д. и п. ставят свою 
работу с учетом психофизических особенностей 
в активном взаимодействии их со средой; уч-
реждения О. з. д. и п. принимают участие в 
рациональной подготовке новых кадров квали-
фицированной рабочей молодежи для социали-
стической стройки и ведут работу по оздоров-
лемию труда и быгга широкой массы детей и 
рабочих подростков. 

Развивающаяся сеть О. з. д. и п. в районах, 
а т а к ж е и городах, нуждается в методическом 
руководстве и научной разработке вопросов. 
Эту задачу осуществляет в Зап. Сиб. научный 
ин-т охраны здоровья детей и (подростков. . 

Подготовка врачебных кадров О. з. д. и п. 
ведется в Томском и Омском Медиц. Ин-тах. 
В Зап.-Сиб. и Вост.-Сиб. краях ведется также 
курсовая итодготовка организаторов О. з. д. 
и п. и з комсомольского актива. с. HI 

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕ-
СТВА.— Д о рев. никаких учреждений О. м. и м. 
в Сиб. не было. После рев. в отдельных гор. и 
селах, по инициативе отделов п о работе среди 
женщин п р и к-тетах ВКП(б), начали возникать 
отдельные детские учреждения: ясли, консуль-
тации, дома ребенка. В последующие годы сеть 
учреждений неуклонно росла, преим. в части 
яслей и консультаций. Все учреждения О. м. и 
м. входят в сист. Народного Комиссариата 
3 драв оо х р анени я. 

К 1932 сеть учреждений О. м. и м. в Зап.-
Сиб. крае включала: городских яслей 300 |(коек 
в них 9.000); консультаций детских 78, консуль-
таций женских 36, родильных коек 1.094, домов 
матери и ребенка (число коек) 830; сельских 
яслей постоянных 310, яслей летних 5.000, кон-
сультаций 141, родильных коек 788, акушерок 
400. Имеющаяся в наст, время сеть еще не 
удовлетворяет потребностей и имеет ряд недо-
статков. 

В Вост.-Сиб. крае сеть учреждений О. м. и м. 
развивалась еще медленнее, чем в Зап. Сиб., по 
ряду причин, из к-рых гл.—разбросанность рай-
онов и меньшая плотность населения. Организа-
ция яслей—наиб, распростр. форма учрежде-
ний по О. м. и м.—особенно быстро шла в 
колхозном секторе. Ясли в пром. районах охва-

тывают основную группу работмиц вед/щей 
отрасли пром-сти. На 1933 сеть учреждений 
О. м. и м. по Вост.-Сиб. краю включала го-
родских яслей постоянных 76, консультаций 
30, домов матери и ребенка 3 (число коек 212), 
молочных кухонь 23, яслей на новостройках 
37; сельских яслей в колхозах постоянных 213, 
временных 1.300, в совхозах и МТС 19, кон 
сультаций 20, молочных кухонь 1, aKyiuepot 341. 

Довольно широко поставлена в Сиб. при всех 
гор. женских консультациях и при некоторых 
сельских правовая и материально-бытовая по-
мощь трудящимся женщинам. Правовая полощь 
осуществляется юридической консультацией ма-
териально-бытовая сосредотачивалась до по-
следнего времени при т. наз. «советах соцуаль-
ной помощи». Эти вспомогательные органа О. 
м. и м. возбуждают судебные дела по взыска-
нию алиментов, по борьбе с отжившими быто-
выми традецимми («калым» и пр.), орган,изуют 
пошивочные и др. мастерские и т. д. 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ П Р И Р О Д Ы - с м . 
Памятники природы. 

ОХРЫ.—В обиходе О. называют все земли-
стые железные краски желтого и красного 
цвета различных оттенков. Минералоги назы-
вают О. землистые массы, окрашенные скис-
лами тяжелых металлов. Химики называюг О. 
глины, окрашенные гидратами окисей: железа, 
марганца и безводными окислами железа. В 
технике желтые железные краски принято на-
зывать О., красные — мумиями и суриками, ко-
ричневые— умброй и сиеной. Основной ма:сой 
в О. является глинистое вещество или к>ем-
незем в виде песка с различными примесями. 
Окрашивающими веществами служат, гл. обр., 
окись и гидроокись железа, (перекись марган-
ца, а также в небольших количествах другие 
окислы (металлов или их соли и органиче:кие 
вещества. О т физических свойств О. з а в з я т 
гл. технические качества краски: укрывистэсть 
—что сказывается на количестве краски для 
нанесения на 1 м* и красящая способность — 
придавать другим веществам свой оттенок. 
Чем больше мелких частиц, тем выше каче-
ство охры. 

К О. относятся след. природные краски: Мо-
л и б д е н о в а я О. (молибдит)—цвет бледно-
желтый. В Гутайском м - ш и (Зап. Забайкалье), 
150 км вверх по р. Чикою от ТроицкосаЕска, 
молибденовая О. сопровождает молибденит в 
окисленных частях жилы вместе с железной 
охрой. В о л ь ф р а м о в а я О. (тунгстит) и 
в и с м у т о в а я О. встречаются, как и молиб-
деновая, в Забайкалье и также на Алтае; за-
пасы, по сравнению с железистыми О., незна-
чительны. В и в и а н и т—.водная фосфорно-шс-
лая соль закиси железа—голубая охра. Бэга-
тое м-ние вивианита находится в Баргушн-
ском окр. (Забайкалье) п о р. Ципикану (при-
ток Ципы). Г л а у к о н и т — з е л е н а я О., являет-
ся водным алюмосиликатом железа , калия, каль-
ция, магния и натрия с содержанием иногда 
фосфористых конкреций—применяется для при-
готовления краски защитного цвета. 

Выхода красочных глин различных оттенков 
желтого и красного цвета зарегистрированы 
во многих местах Сиб. и число этих м-ний 
весьма значительно. Наиб, известны и отчасти 
разрабатываются м-ния О. в районах: Н.-Сиб. 
(по рч. Демидихе, по р. Ине), Бердском (боль-
шие запасы О. и мумий открыты у д. Елбзши 
в 35 км от Бердска и др.), Черепаповском (ок. 
с. Евсино—Евсинекос м-ние, по рч. Сайве, по 
р . Берди), Чумышском (по р. Жуланихе, Чумы-



шу, по прит. р. Аламбая), Всрх-Чумышском (по 
р. Хмелевке), Бийском и Солтонском (подвер-
гались переработке на Бийском кпаскотероч-
«ом заводе), Беловском, Яшкиноком (ок. Яш-
кинского цементного завода), Тайгинском, Том-
ско'м (в 40 км от Томска Халдеевская гора и 
др.), Ишимском, Анжеро-Судженском, Мариин-
ском, Сусловском, Ермаковском (по р. Шуш и 
но Енисею), Омском, Змеиногорском (Сугатов-
ское и др. м-ния), в Хакасии (по р. Нени — 
прит. р. Уйбата, вблизи Абаканского завода 
по р. Таштып и Аскызу), в Ойротии (в Горном 
Алтае—но Чуйскому тракту у Чибита, на Крас-
ной горе, между Кош-Апачем и Куэхтанаром, 
в верх. pp. Чун .и Булазы). 

Зафиксированные м-ния указывают, что Сиб. 
обладает весьма крупными залежами О., к-рые 
могут служить базой для развития 'крупной 
красочной пром-сти. Производство О. в Сиб. 
поставлено весьма слабо. В 1926/27 было до-
быто 135 т. Для удовлетворения нужд Урало-
Кузнецкого комбината в минеральных красках в 
течение второго пятилетия потребуется до 100 
тыс. г красок на сумму 12 млн. руб.; значит, 
часть этого количества может быть добыта в 
Западной Сибири. Сырьевой базой намеченная 
потребность вполне обеспечена и при быстрой 
организации производства может в значит, сте-
пени перевыполнить таковую ориентировоч-
ную наметку. По своей чрезвычайно разнооб-
разной окраске сиб. цветные глины могут пре-
т е н д о в а т ь на ЭКСПОРТ. И. П о н о м а р е в . 

1 т.: Климов, 1>. К. Краски минеральные (природные),„Не-
рудные Ископаемые", сб. II, Л., 1927; Митропольский, Я. С. 
Минеральные богатства Зап. Сибири, Н.-Сиб., 1931. 

ОЧАГ—неподвижное сооружение, ограничи-
вающее огонь с одной или нескольких сторон, 
устраивается на открытом воздухе и в жилище 
и часто служит одновременно для отопления, 
для приготовления пищи и для освещения. 

На пространстве Пиразин мы находим несколько разновид-
ностей очага. У кочующих тунгусов и палеаяиатов чаще встре-
чается переносный О., в виде треножника над костром из кам-
ней, окружающих костер. У гиляков, якутов и сев. алтайцев 
имеется посреди юрты открытый О. на возвышении, состоя-
щий из деревянной, сколоченной из досок рамы, набитой гли-
ной. В зимних юртах вогулов, остяков, якутов и шорцев устраи-
вается более совершенный О.—камелек (чувал). Ои делается 
нз поставленных полукругом жердей, образующих трубу от-
крытую с одной стороны внизу и круглую вверху, к-рая выхо-
дит поверх К Р Ы Ш И прибл. на 45 см. У якутов трубы делаются 
деревянные, обмазанные глиной, и глинобитные, камелек устра-
ивается в середине юрты, у шорцев—плетеные нз прутьев и 
обмазанные глиной, ставятся не в середине жилья, а у стены. 
Ниж. часть камелька составляет деревянный ящик, набитый 
глиной, на к-рую ставятся стойком дрова. Хакасм посреди 
жилища устраинают глинобитный О., округлой или четыре-
угольной формы с отверстиями в верхней плоскости для котли, 
а сбоку- для тонки. Это переходная форма от О. к печке. 
Др., более развитую переходную форму представляет „кан", 
обычный в зимних жилищах гиляков и оседлмх тунгусов. 
Являясь центр, частью жилья, О. считался основой семейной 
жизни и символом рода. Взгляд этот ярко выявлен в оОрядмх 
брака и рождения ребенка, снизанных с принятием в род нового 
члена. С другой стороны О. являлся предметом культа; с куль-
том О. переплетался культ предков. У различных народностей 
были распространены различные запреты, имеющие целыо 
охранение огня очага. 

Л и т.: Шренк, JI. Об инородцах Амурского края, т. II, СПб., 
1899; Харузин, И. История развития жилища у кочевых и 
полукочевых тюркских и монгольских народностей России, 
М., 1896; Маак, Р. Вилюйский округ Якутской области, ч. Ill, 
СПб., 1887; Sirelius, U. Т. Ueber die primitiwen Wohmin-
gen der finischen und ob-uprlschen Vfilker, „Finnisch-ugriaclien 
Forschungen", Helstngfors, 1910. H. Н и к и т и н а . 

ОЧИП—см. Зыбка. 
ОША, p.—лев. прит. p. Иртыша (см.), впадает 

в 82 км ниже Тары. Длина 180 километров. 
ОШКУЙ—см. Медведь белый. 

ОШАРОВ, Михаил Иванович — писатель. Р. в 
1894, в с. Биря Вост.-Сиб. края, в крестьянской 
семье. Окончил реальное училище в Канске. С 
1920 по 1931 работал по линии кооперации на 
крайнем севере Сиб., изучая одновременно быт 
сев. народностей и собирая местный фольклор. 
Писать начал с 1925. Печатался в журн. «Буду-
щая Сибирь», «Земля Советская» и «Сиб. Огни». 
В 1934 напечатал в журн." «Сиб. Огни» роман 
«Большой Аргиш», впервые на широком по-
лотне показывающий жизнь тунгусов в со-
циальном разрезе. Член союза сов. писателей. 

ОЯ, р.—прав. прит. Енисея (см.); протекает 
по территории Ермаковского района Зап.-Сиб. 
края; дл. 223 км. Вытекает из оз. Ойского в хр. 
Юргаки Зап. Саяна. Сплавная на 130 кило-
метров. 

ОЯГОССКИЙ ЯР —крутой обрывистый зап. 
бер. п-ова Меркушина стрелка (см.), отделяю-
щего Омуляхскую губу от Вост.-Сиб. моря. О. я. 
известен как кладбище мамонтов и этим при-
влекает промышленников мамонтовой кости. 

ОЯ-СИВО (черное течение)—холодное тече-
ние, берущее начало от холодных струй, дви-
жущихся вдоль вост. берегов Камчатки из Бе-
рингова моря. О.-С. течет на Ю.-В. вдоль Ку-
рильских о-вов к Японским о-вам Иезо и Ни-
пон и в сев. части охлаждает их. 

ОЯШ, поселок—адм. ц. ОяшинскогО района 
Зап.-Сиб. края; осн. в 1895, при ж.-д. ст. Ояш 
Томской ж. д.; в 80 км от Н.-Сиб. и в 28 км от 
пристани на Оби — Бибеева; население (1935) 
4.680. О я ш и н с к и й р а й о н — образован в 
1935 из частей Мошковского и Болотнинского 
районов; территория 2.100 км", население 39,6 
тыс.; населенных пп. 72. Поверхность—равнин-
ная лесостепь, слегка изрезанная увалами и гри-
вами в широтном направлении. Реки: Обь, Ояш, 
Тула, Чебула и др. Почвы— деградированные 
черноземы, подзолы; в вост. части—тучные и 
сред, черноземы. Леса расположены в сев.-зап. 
углу района. Климат—'Континентальный; ср. го-
довая t° +0,5, ср. зимы —8°, ср. лета +18,5°. Из 
полез, иск. встречается—'бутовый камень, глины, 
мрамор. Сел. хоз-во имеет зерново-льняное на-
правление в полеводстве и молочно-мясное в 
животноводстве. Посевная площадь в 1935 — 
27 тыс. га, коллективизировано на 1 апреля 
1935—76,6%. В районе 4 свиноводческих совхо-
за. Цензовые пром. предприятия: 2 паровых 
мельницы, 3 маслозавода, 2 кирпичных завода, 
ремонтно-тракт. мастерская. Мелкая пром-сть: 
кожевенная, сапожная, обработка шерсти, дере-
вообработка, смоло-и дегтекурение. Район про-
резан Сиб. магистралью (ст. Ояш, Чебула) и 
Московским трактом. В районе 5 ср. школ, 48 
нач., 10 библиотек, кино, 7 изб-читален, б о л ь -
ница, 2 амбулатории, 2 фельдшерских пп., 2 
вет. пп., 2 п.-т. отд., телефон. Районная газ. 
«Сталинец» с тиражом 3.000 экземпляров. 

ОЯШ, р.—прав. нрит. Оби (см.), в Алексеев-
ской районе Зап.-Сиб. края. Берет начало с 
водораздела pp. Ини и Лебяжьей (сист. Томи), 
течет на 3., а в ср. более извилистом течении— 
на С.-З. и впад. в Обь несколько ниже при-
стани Батурино. Дл. ок. 70 км. Протекает по 
лесостепной холмистой равнине, а в низовье 
входит в .тестой район. Из притоков наиб, зна-
чительный справа—р. Зарева. 



п 
ПАВЛА, о-в—лежит у вост. бер. Таймырско-

го полуострова. Со стороны моря довольно кру-
той, на 3. низкий, покрыт мхом. 

ПАВЛИНОВ, Дмитрий Михайлович—один из 
ранних исследователей Якутии. Р. вначале 1840-х 
годов. Окончил Моск. университет. С конца 60-х 
до 1876 был Якутским обл. прокурором и пре-
подавателем прогимназии. Умер в Екатеринбур-
ге в начале 1900-х годов. Принимал участие в 
деятельности Якут. Обл. Статистического Ко-
митета. Гл. работы: Брачное право у якутов, 
«Памятная книжка Якут. обл. за 1871 г.»; Юри-
дический быт скопцов Мархинского селения 
Якут, окр., «Изв. Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», 1874, 
т. V, № 3-4; Северные сияния в Якутске, «Изв. 
Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», 1870, т. I, № 4-5; са-
мая значит, по фактическому содержанию ра-
бота П.—«Об имущественном праве у якутов» 
(для к-рой он, м. пр., использовал много те-
перь уже утраченных рукописных материалов 
из якутских архивов) была найдена сравни-
тельно недавно и напечатана в «Тр. Комиссии 
Академии Наук по изучению Якутской АССР», 
т. IV, Л., 1929. 

ПАВЛОВ, Георгий Павлович—поэт и беллет-
рист. Р. в 1895. С 1918 по 1930 служил в Крас-
ной армии, участник похода Казань—Семипала-
тинск. Печататься начал в Новосибирске в 
журнале «Сибирские Огни» в 1922. До 1927 
писал стихи, затем перешел на прозу, печа-
тался преимущественно в журнале «Сибирские 
Огни» -и сибирских красноармейских газетах. 
Стихи и рассказы П. посвящены, главным об-
разом, темам гражданской войны и красно-
армейскому быту. Первая книга рассказов 
Павлова вышла в 1931 в издательстве «Федера-
ция» (Москва), под названием «Эпопея Петра 
Куницы». 

ПАВЛОВ, Никифор Демьянович (1867—1929)— 
геодезист. Окончил Геодезическое отд. Акаде-
мии Ген. Штаба. В Сиб. (Омск) с 1903 произво-
дил астрономо-геодезические работы. С 1909 по 
1924 руководил Военно-Топографическим отд. 
в Омске. Проф. Сиб. Ин-та Сел. Хоз-ва и Ле-
соводства с 1918. Им предложен усовершенство-
ванный порядок отсчетов по рейке при точ-
ных нивелировках, методы наблюдений над ка-
чаниями маятников для определения силы тя-
жести .с заменой часов хронометрами; методы 
измерений базисов по усовершенствованному 
способу Эдерина, обеспечивающие получение 
наивысшей точности. П. предложил и ряд ори-
гинальных способов: измерения горизонталь-
ных углов, исследования мензульных засечек, 
полуденные солнечные часы (присуждена боль-
шая серебряная медаль). Печатные труды П. 
о Сиб.: Описание астрономических работ в Ачип-
ско-Минусинском, Канском горных округах, в 

Семипалатинской обл., в Алтайском горном ок-
руге («Зап. Военно-Топопрафич. Отд.», тт. LXI|, 
LXIII, LXIV); измерение базисов—Омскоп 
в 1909, Павлодарского в 1911, Усть-Каменогор-
ского в 1914, там же, тт. LXVI, LXVIII, LXX1); 
Описание работ первоклассной триангуляции * 
1910 — 11 (там же, т. LXVIII); Краткий очер< 
топографических, геодезических, астрономиче-
ских, картографических и сейсмических рабог 
в Зап. Сибири, Омск, 1916, и др. 

ПАВЛОВ, Федор Иванович (1898^-1931)—бу-
рятский общественно-полит, деятель, один m 
старейших членов нац. организации ВКП(б). Сы» 
бедняка-бурята, самоучка. До 1917 занимался 
сел. хозяйством. В 1917—19 работал в Черем 
ховских копях, ведя одновременно рев. рабо 
ту среди шахтеров. С 1920 по 1923—на различ-
ных сов. постах в Бурят-Монголии. В 1924— 
25 студент Коммунистического Ун-та Трудящих-
ся Востока, затем—зам. наркомторга и нар-
комторг Бурятии и член президиума ЦИК Б.-М 
Республики. 

ПАВЛОВКА, рч.—впадает в Лысан (сист. Шин-
ды, бассейн Енисея), течет вдоль известняко-
вой полосы и, не доходя 4 км до устья, про-
падает в щелях известняка; выходит из пещер 
вблизи устья р. Лысана. Богата золотом. 

ПАВЛОВСКИЙ РУДНИК — н а Алтае, в 8 км 
к вост. от Бухтарминского рудника, в вершине 
рч. Долинной. Рудное м-ние состоит из квар-
цевых жил, проходящих в тальковатом гли-
нистом сланце и содержащих медную зелень 
и синь, разные охры и самородное серебро. 
Открыт в 1833. Всего добыто 280 г руды, со-
державшей 41 кг серебра и 11,6 г свинца. Ра-
боты состояли из ряда прорезов и 3 шахт, глу-
биной до 42 метров. 

ПАВЛОВСКИЙ СЕРЕБРО - ПЛАВИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД—осн. в 1764, на р. Касмале; в 59 км 
от Барнаула. Место постройки было выбрано 
здесь, вследствие близости Касмалинского бо-
ра, служившего источником топлива. Имел 22 
плавильных печи, 2 трейбофена, 3 обжигатель-
ных печи, 2 извлекательных, 4 кузнечных гор-
на, пробирную лабораторию, лесопильную. Ру-
ды доставлялись с Змеиногорского и др. руд-
ников. В середине XIX в. ежегодно выплавля-
лось па П. з. из 7.870 т руды до 4,5 т серебра; 
иа заводе было занято от 1.100 до 2.100 рабо-
чих и, кроме того, на заводских работах — до 
25.000 приписных к Алтайским заводам крестьян. 
В 1880 были установлены большие обжигатель-
ные печи для многосернистых руд и шахтные 
серебро-плавильные печи сист. Пильца. Закрыт 
в 1893 в связи с распадом Кабинетской горной 
промышленности. 



ПАВЛОВСКОЕ, с.—адм. ц. Павловского райо-
на Зап.-Сиб. края. Осн. в 1764, на р. Касмале; 
ближайшая ст. Барнаул — 59 км, пристань на 
Оби — Шелаболиха — 27 км, от Н.-Сиб. 287 км; 
хоз-в 1.542, жит. 10.560. Имеется: больница, LLIKM, 
телефон, дом отдыха, дом крестьянина, элек-
тростанция, 2 мельницы. П а в л о в с к и й р а й -
о н : территория 3.532 км1, хоз-в 2.262, жит. 

53.679, сел. советов 24, населенных пп. 84; круп-
ные села: Рогозиха, Черемновское, Шелаболи-
ха. Преобладающее население русское (93%), 
из нац. меньшинств — мордва (3,5%). Плот-
ность —15,7 чел. на км1. Поверхность преим. 
степная, с Ю.-З. на С.-В. район пересекается 
Касмалинским ленточным бором, к к-рому при-
мыкают—Меретский, Кулундинский, Барнауль-
ский и Бахматовский пограничные боры. По 
территории района протекают pp.: Обь (судо-
ходная), Касмала (спл.), Кучук. Почва — чер-
нозем; в боровой полосе — суглинки и солон-
чаки, а также супесчаные почвы. Климат кон-
тинентальный: наивысшая t° лета +40°, наиниз-
шая зимой —55°; год. количество осадков 350 мм. 
Из древесных пород распростр. береза и сос-
на. Пром. звери: волк, лиса, заяц, колонок, су-
слик и др.; полез, иск. — глина, пески. Имеется 
два зерносовхоза с земельной площадью 86 
тыс. га; посев в 1934 определен в 19,5 тыс. га. 
Посевная площадь района в 1935—62.700 га. 
Павловская МТС, обслуживает колхозные по-
севы в 21.500 га (1935). Направление полевод-
ства зерновое — пшеница и овес; посев пше-
ницы 70%, овса 11% общего посева. Направ-
ление животноводства — молочно-мясное; про-
цент крупного рогатого скота в стаде 61,9; 
овец во всем стаде 52%. Процент коллекти-
визации сел. населения на 1 марта 1935 — 84,1. 

Район, бюджет 1934—992.960 'Рублей. Пром.: пи-
мокатный, овчинно-шубный, деревообделка, ле-
созаготовки. Пром. предприятия: 3 вальцевых 
мельницы, Шелаболихинский электрокомбинат, 

Павловская электростанция, 13 маслозаводов. 
Пути сообщения: судоходная р. Обь; тракты— 
Барнаул—Камень и Барнаул—Мамонтово. Почт.-
тел. отд. в с. Павловском и почт. отд. в с. Ше-
лаболиха. Район имеет: 59 начальных школ, 
6 средних, совхозуч 1, изб-читалеи 16, клу-
бов 2, библиотек 3, колхозных товарных ферм 
24; районная газета «За Укрепление Колхо-

зов» с тиражом в 2.500 
экземпляров (1933); 3 
больницы (40 коек), 1 
фельдш. п., 3 амбулато-
рии. В годы граждан-
ской войны район был 
одним из центров пар-
тизанского .движения, :на 
его территории в 1919 
происходили крупные 
боевые действия. 

ПАВЛОГР АДСКОЕ, с. 
—адм. ц. Павлоградско-
го района Омской обл.; 

- осн. 'в 1900; на тракте 
Павлоградское —Ново-
Омск; от ст. Куломзи-
но (Ново-Омск) Омской 
ж. д. 100 км, отприста-
ни Романтеево 65 км. 
Жит. 1.736. Почт, отд., 
средняя школа, изба-чи-
тальня, больница, вете-
рин. т. , МТС; 2 валь-
цевых мельницы. П а в-
л о г р а д с к и й район 
Территория 7.553 км*, 
сел. советов 30; насе-
ленных пп. 223, круп-
ные села: Буняковское, 
Ганновское, ЯвленочПо-
кровское. Населения — 
59.360; плотность: на 
1 км*—7,9 жителей. Нац. 
состав: украинцы 67%. 

рус. 15, казаки 14, немцы 3 и пр. 1%. По-
верхность: юж. и ср. частей района — равнин-
ная степь, сев. — лесостепь. По сев. границе 
района протекает р. Иртыш. Почвы: средние, 
бедные и солонцеватые черноземы; в бере-
зовых колках — подзолы. Климат резко кон-
тинентальный. Ср. год. t ° —0,2°. Год. количе-
ство осадков 298 мм. Травяной покров — од-
нотонная типцово-ковыльная степь. Древесные 
породы—береза, осинник; из кустарников — 
ракита, тальник. Пром. звери: волк, горностай, 
ласка, суслик, заяц, колонок и др. Посевная 
площадь 143,1 тыс. га, в т .ч . совхозы 35,9, кол-
хозы 98,2, единоличный сектор 5,9 и пр. 3,1 
тыс. га. Направление полеводства — зерновое-
пшеничное. Уд. в. в посеве: зерновых 94%, из 
них пшеницы 78%. Голов скота 86.801; в т. ч. 
лошадей 17.537, круп. рог. скота 29.149, в т. ч. 
коров 14.039, овец и коз 31.940, свиней 8.175. 
Мелкое животноводство: кролики 150 тыс., пти-
ца 56 тысяч. Направление животноводства: для 
круп. рог. скота — мясо-молочное, овцевод-
ства— мясо-шерстное. Ценз, пром-сть: 7 валь-
цевых мельниц, с количеством рабочих 47 и 
валовой продукцией 1,6 млн. руб.; 5 кирпич-
ных заводов с 240 рабочими и валовой про-
дукцией 158 тыс. рублей. Число мелких кустар-
но-ремесленных заводов 85, в них занято лиц 
192, валовая продукция 1,1 млн. рублей. Кол-
хозов 197. Зерносовхозы: Алабатинский (201 
тыс. га) и Ново-Уральский (138,3 га), свино-
совхозы № 27 и № 28. Пути сообщения: грун-
товые улучшенные дороги (профилирован-
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ные) тракты Суворовский ^Суворовский зер-
носовхоз— Ново-Омск) и Павлоградский (Пав-
лоградское—Ново-Селецкое); судоходный Ир-
тыш с прист. Романтеево; на пристани элева-
тор емкостью 3.300 т. Бюджет т о расходу за 
1934—894,8 тыс. рублей.- Грамотность населения 
в возрасте 8—60 лет 90%. Школ начальных 106, 
средних 8, изб-читален 18, библиотек 8, рабо-
чих клубов 4, ликпунктов 42, больничных уча-
стков 4, пп. первой помощи 4, фельдшерских 
пунктов 4, аптек 1. Газета «Колхозный Путь» 
выходит раз в пятидневку; тираж 3.500 экз. 

Перспективы района — дальнейшее развитие 
сел. хоз-ва, с строительством крупных сов-
хозов. Проектируемая жел.-дор. ст. Москален-
ки — Сталинский совхоз пройдет по району на 
протяжении до 120 километров. 

ПАВЛО ДАР — город, адм. центр Павлодар-
ского района, Вост.-Казахстанской обл., Казах-
ской АССР. Расположен на прав. бер. р. Ир-
тыша, в 360 км к С.-З. от Семипалатинска и в 
2.632 км от Алма-Аты. Осн. в 1720 под назва-
нием Коряковского форпоста. В 1861 преобра-
зован в заштатный город Павлодар, в 1868— 
в у. гор. Семипалатинской обл., в 1928 — в ок-
ружной и в 1930 — в районный центр. Населе-
ния в 1934—22.700 чел. Пожар 1901 из 1.000 до-
мостроений уничтожил 668. В 1933 жил. фонд 
П.—112.683 м2. Электростанция, гостиница, па-
стеровская станция, совпартшкола, педагогиче-
ский и ветеринарно-зоотехнический техникумы 
и небольшие заводско-фабричные предприятия. 
С постройкой Славгородской ж. д. и с выхо-
дом ее магистрали от П. на ст.ст. Куланда — 
Славгород—Татарская, П. сделался одной из 
важных пристаней и станций, связывающих рай-
он с Зап.-Сиб. краем. П а в л о д а р с к и й р а й -
о н оформился в 1930—31 в составе 46 населен-
ных пп., об единенных 21 сельсоветом. На С. и 
С.-В. граничит с Иртышским районом, на Ю.-З. 
с Баян-Аульским, на В. с Максимо-Горьковским 
и на Ю.-В. с Цюрупинским и Биш-Карагай-
ским. На В. район пересекается Иртышом. 
Рельеф равнинный, ср. высота 130 м над ур. 
моря. Почвы—темно-каштановые образования, 
местами солонцы и солончаки. Климат резко-
континентальный со ср. t° +2,9°, в период ве-
гетации + 18,7°, год. количество осадков 275 мм, 
вегетационный период 135 дней. Преобладаю-
щие ветры — юго-зап. и северный. Район вхо-
дит в зону сухого земледелия. Запасы проточ-
ных и грунтовых вод не велики. Однообраз-
ный растительный степной покров и преобла-
дание ковыля, полыни, в пойме р. Иртыша — 
злаки, на островах тополь, черемуха, акация и 
редко березы. 

Из многих горько-соленых и соленых озер 
выделяется Коряковское с запасами самосадоч-
ной соли в 8 млн. тонн. Озеро эксплоатируется 
с XVII века. Район богат также залежами гип-
са, алебастра, известняка, высокосортными строи-
тельными и каолиновыми глинами, запасы к-рых 
дают возможность строить фаянсово-фарфоро-
вую фабрику союзного значения. Общая пло-
щадь земель района—2.245.478 га, в т. ч. под 
пашнями 1.132.648 га. Население—53.057 чел., в 
т. ч. казаков 44,8, рус. 40, украинцев 11,2, нем-
цев 3, прочих 1%. Коллективизировано на 1934 
70% с.-х. населения. Имеется 2 совхоза с 124.000 
голов скота, гл. обр. овец. Основная отрасль 
сел. хоз-ва—полеводство. В 1933 под озимыми 
было занято 173 га, под яровыми 66.733 га. 
Видную роль в хоз-ве района играет также и 
животноводство. В 1933 числилось скота (исклю-
чая совхозы)—21.207 голов. Крупная пром-сть 

представлена соляными промыслами, алебасг-
ровым заводом, кирпичным, мясокомбинатов. 
Транспорт и связь осуществляется пароходсг-
вом с Омском и Семипалатинском и ж.-д. ли-
нией Павлодар — Славгород. Кроме того, суще-
ствует конно-почтовый тракт по прав. без. 
р. Иртыша на Омск (416 км) и на Семипала-
тинск (360 км), к Ю.-З. от П. тракт на Карка-
ралинск (380 км). Лечебная сеть: 15 медицин-
ских пунктов и 4 больницы. В 18 км от Г1. 
грязевой курорт Муялды. Просветительная сеть; 
119 школ 1 ступ., 16 школ повышенного тип», 
15 клубов, 16 изб-читален, 3 кино-передвижк», 
12 красных уголков и 4 библиотеки. Членов 
ВКП(б) и кандидатов 1.103, чл. ВЛКСМ 1.21«. 
Две печатных газеты: на казахоком яз. «Кол-
хоз» и на рус. яз. «Колхозный Путь». 

ПАВЛОДАРСКИЙ ОКРУГ, Казахской А С С Р -
образовался 15 августа 1928 из б. Павлодар-
ского у. Семипалатинской губ., к к-рому при-
соединены волости Черлаковская, Доброволь-
ская, часть Бастындык-Тусской и часть Степа-
новской б. Петропавловского у. Акмолинской 
губ. и несколько аулов и селений из б. Семи* 
палатинского уезда. Территория П. о. соста-
вляла 125 тыс. км2, адм. ц. Павлодар. П. о. де-
лился на 9 районов. По переписи 1926 населе 
ние П. о. исчислялось в 3.436 тыс. человек. Ь 
1930, в связи с порайонным делением Респ., 
П. о. ликвидирован. 

ПАВЛУ, Богдан — чехо-словацкий социалист-
демократ, пражский журналист и редактор газ 
«Народный Вестник». В мировую войну, как 
офицер запаса, был призван в ряды австро-вен-
герской армии, из к-рой попал в рус. плен. Яв-
лялся одним из организаторов чехо-словацко-
го национального корпуса в России и руково-
дителем Российского отд. чехо-словацкого на-
ционального совета, заседавшего в Париже во 
главе с проф. Массариком. Принимал активное 
участие в контр-рев. восстании чехо-словацко-
го корпуса в Поволжье, на Урале и в Сиб.; вы-
ступал на Челябинском и Уфимском гос. сове-
щаниях и в Сиб. Думе. После ноябрьского 
переворота в Омске и разгрома австро-герман-
ской коалиции, находился в оппозиции к кол-
чаковскому режиму, прикрывая фронду сиб. об-
ластников. Вместе с д-ром Гирса опубликовал-
в ноябре 1919 известный меморандум, адресо-
ванный «цивилизованному миру», с обвинения-
ми белогвардейских генералов и атаманов в 
массовых расстрелах и порках мирного населе-
ния. Заявление это вызвало большое недоволь. 
ство в ставке Колчака и завершило окончатель-
ный разрыв чехо-словацкого корпуса с колча-
ковщиной. После восстановления дипломати-
ческих отношений СССР с Чехо-Словакией — 
посланник Чехо-Словакии в СССР. 

ПАВЛУНОВСКИЙ, Иван Петрович — револю-
ционер-большевик. Р. в 1889. Рев. работу начал 
с 1905, вступив в РСДРП(б) в Курске. В конце 
1908 адм. порядком выслан в Вологодскую гу-
бернию. С 1913 работал в Пб. по рабочему 
страхованию и был секретарем больничной кас-
сы Путиловского завода. После Февр. рев. член 
Петроградского Совета, в дни Октябрьской рев. 
член Военно-Рев. К-тета и участник боев с юн-
керами. С 1918 занимал ряд командных долж-
ностей в Красной армии. С 1920 по 1928 пред-
седатель ВЧК и ГПУ в Сиб. и Закавказье. Ра-
бота П. в Сиб. тесно связана с ликвидацией 
ряда контр-рев. организаций и восстановле-
нием транспорта. В «Сиб. Огнях» (1922, 2) по-
мещена ст. П. «Сибирский крестьянский союз». 



С 1930 зам. нар. комиссара РКИ СССР и зам. 
нар. комиссара тяжелой пром-сти СССР. 

ПАВОДОК — врем, повышение ур. воды в 
русле потока, наблюдаемое на всех реках Сиб., 
является следствием усиленного питания реки 
водою. Повышения речного горизонта обык. 
сопровождаются коренным изменением не толь-
ко внешней картины реки в части шир., конту-
ра берегов, вида отлагающихся песков или об . 
разовавшихся о-вов, но и в отношении направ-
ления потока и скорости его течения. П. по-
вторяются и могут выводить реки из берегов. 
В зависимости от источника усиленного пита-
ния сиб. реки принадлежат к двум разным груп-
пам климатической классификации: к дождевой 
(Амур и Селенга) и снежной (все остальные). 
В зависимости от времени получения избытка 
воды реки испытывают наиб. П. (половодья) 
весной (значит, большинство) или летом (Амур, 
Селенга и получающие воду от таяния снегов 
на горных гольцах: Бухтарма, Катупь, Бия 
и др.). Скорость распростр. и передвижения П. 
колеблется в пределах от 210 (верх, плесо Ени-
сея) до 120 (верх, плесо Иртыша, Средний Ени-
сей), 70 (Верхняя Обь до Н.-Сиб.), 48 (Омское 
плесо Иртыша, Молчановское — Оби), 30 (На. 
рымское плесо Оби) и 21 (низовья Оби, Ирты-
ша и Енисея) км в сутки. Периодом П. в Сиб. 
пользуются для вводки в малые притоки боль-
шеме'рных, преим. лесовозных, непаровых су-
дов, успевающих выйти из них первым рейсом 
по большой воде с полным грузом. . 

ПАДУНСКИЙ ПОРОГ —один из крупнейших 
порогов Ангары (см.), входящей в состав ос-
новной группы порогов на участке ее ср. тече-
ния, от впадения р. Оки до устья р. Илима (по-
роги: Похмельный, Пьяный, Падунский, Дол-
гий и Шаманский). П. п. находится в 30 км ни-
же с. Братского, в 687 км от истока Ангары. 
Образован каменной трапповой грядой, начи-
нающейся под лев. бер. несколько ниже с. Па-
дунского и простирающейся до % ширины ре-
ки. Ближе к прав. бер. ложе реки промыто по-
током и, сквозь сечение образовавшегося т. о. 
относительно узкого канала, с огромной ско-
ростью устремляется почти весь расход Ангары 
(в ср. ок. 2.700 мя в секунду). У прав. бер. по-
рога разбросаны отдельные камни. Общее па-
дение реки в пределах порога достигает 6,3 м 
на протяжении ок. 1,1 километра. Ср. уклон ок. 
0,005, максимальный уклон достигает 0,016. Ско-
рость течения доходит до 4,5 м в секунду. Ши-
рина реки у П. п. ок. 2 км. Непосредственно 
ниже порога Ангара, пересекая мощную трап-
повую интрузию, входит в сужение, имеющее 
характер щек, образованных почти отвесными 
трапповыми утесами высотою ок. 80—85 м при 
шир. реки ок. 800—900 м. В этом сужении, имею-
щем протяжение ок. 3 км, по схеме Ангаро-
строя намечается сооружение плотины с напо-
ром ок. 75—90 м крупнейшей Падунской (Брат-
ской) гидроэлектростанции, мощностью до 
2.500.000 kw. Падунская гидростанция должна 
использовать энергию не только Падунского и 
всех вышележащих порогов, по и значит, участ-
ка течения Ангары выше с. Братского. 

ПАЛАТКА ПРОМЫСЛОВАЯ. — Для жилья по 
время промысла охотники пользуются шалйша-
ми, юртами или особ, избушками — зимовьями. 
Однако многие промышленники употребляют и 
П., гл. достоинство к-рых в том, что их можно 
переносить с места на место. Простейшим ти-
пом П. является т. наз. «боковушка», представ-
ляющая собою простой полог из бязи или па-
русины. Самыми распростр. являются: 1) круг-

лая П. в виде конуса, растягиваемая на одном 
шесте, вбитом в землю в ц. П.; 2) открытая П. 
с наклонными боковыми скатами и вертикаль-
ной задней стороной. Ставят такую П. на двух 
кольях с перекладиной между ними; 3) «май-
хан»—П. монг. типа, также с наклонными стен-
ками со всех четырех сторон. Передние полы 
майхана могут застегиваться наглухо; 4) более 
сложными по конструкции являются П. п., сши-
тые «по-крестовому» или «по-амбарному». Пер-
вые имеют четырехскатную крышу и верти-
кальные невысокие боковые стенки. В перед-
ней стенке делается разрез, играющий роль 
двери, и пришивается полог, к-рый может плот-
по застегиваться. П. второго типа отличается 
лишь тем, что крыша се делается двухскатной. 
Ставятся такие палатки на нескольких вбитых 
в землю кольях или растягиваются между де-
ревьями особ, веревочками, пришитыми снару-
жи к выдающимся углам. Низ укрепляется не-
большими колышками. Размеры П. различны, 
обык. вместимость 3—4 человека. Окон в па-
латке не полагается, ночью освещаются лучи-
ной, свечкой или маленькой керосиновой лам-
почкой—«коптилкой». Во время зимнего про-
мысла в П. ставится небольшая переносная же-
лезная печка. Для спанья на землю или на 
утоптанный снег внутри П. постилаются еловые 
или пихтовые ветки. В такой П. промышленни-
ки чувствуют себя хорошо и живут неделями, 
несмотря на жестокие морозы. в. д 

ПАЛЕОАЗИАТЫ (п а л е а з и а т ы) — древпе-
азиаты, собирательное название для ряда линг-
вистически обособленных малых народностей 
Вост. Сиб. и Д. Востока. Термин П. впервые 
введен акад. Л. Шренком, для т. наз. им «крае-
вых народов Сев.-Вост. Азии»,—чукоч, коряков, 
ительменов-камчадалов, гиляков, айнов, юкаги-
ров, чуванцев, кетов, коттов, асанов, а также 
арктических народов Сев.-Американского мате-
рика—эскимосов и алеутов, вопрос об азиат-
ском происхождении к-рых считался Шренком 
бесспорным. В основу об'единения этих народ-
ностей в группу П. им был положен принцип 
лингвистической их обособленности от коли-
чественно доминирующей в Сев. Азии урало-
алтайской группы языков финно-угорских, не-
, трцких (самоедских), тунгусских и турецких. 
Попытки ввести в сист. эти обособленные на-
роды имели место и до классификации Шрен-
ка. Фр. Миллер предложил об'единить их по 
чисто географическому принципу в группу 
«арктических или гиперборейских народов». Не-
сколько позже Пешель включает их, по антро-
пологическим признакам, в группу «монголо-
видных народов», выделив для них две спец. 
подгруппы: «северных азиятцев, не имеющих 
определенного места в системе», включающую 
енисейских остяков, юкагиров, гиляков и ай-
нов, и «Беринговых народов», включающую из 
азиатских народов чукоч, коряков, ительменов, 
население о-вов сев. части Берингова м.—алеу-
тов и из народов Сев.-Американского матери-
ка—эскимосов, тлинкитов и ванкуверские пле-
мена (индейцы). 

Детальное изучение палеоазиатских народов, 
начатое в девяностых гг. прошлого столетия 
(среди народов Сев. - Вост. Азии — Богораз, 
Штернберг, Иохельсон и др.; в арктической 
Америке—Т. Boas, W. Thalbizer и др., а с 1902 
циклом датских экспедиций «Thule») дало боль-
шой лингвистический, этнографический, антро-
пологический и археологический материал. В 
сов. период вопрос изучения народов дальних 
окраин РСФСР приобрел актуальное значение. 



При Президиуме ВЦИК с 1925 создан специаль-
ный К-тет содействия развитию этих народов 
и выработался кадр специалистов по палео-
азиатским народам—этнографов и лингвистов. 
Да и самый термин П. получил новое содержа-
ние: под П. понимают ряд древнейших насель-

Чукотскне рисунки 

пиков Азии, оттесненных на место их совре-
менного обитания волнами ненецкой, тунгус-
ской и отчасти турецкой колонизации, сохра-
нивших в своем быту древне-азиатские черты, 
но по происхождению, а также и лингвисти-
чески, антропологически и стадиально различ-
ных. П. черты обнаружены в быту и предпо-
лагают более древнюю П. прослойку у турецких 
народностей Алтая и Саян (губалары, тувинцы 
и др.), у якутов, у долган и т. д. С др. стороны 
айпы, по исследованиям Штернберга и ряда др. 
ученых, лингвистически, антропологически и эт 
пографически близки народам Океании и явля-
ются более поздними пришельцами в Азию. 

Собственно палеоазиатские народности пред-
ставлены 4 группами: Восточная группа П. за-
нимает весь С.-В. азиатского материка и пред-
ставлена близко-родственными по языку чукча-
ми (см.), коряками (см.), кереками и ительме-
нами (см. Камчадалы). Кереки близки чукчам 
и корякам, этнографически и лингвистически не 
изучены; населяют побережье мыса Наварина, 
По переписи 1926—27 отнесены к корякам. 

Северная группа П. представлена юкагирами 
(см.) и чуванцами (см.). В период рус. завоева-
ния С.-В. Сиб. они представляли из себя много-
численные племена, надо предполагать, одной и 
той же юкагирской народности и заселяли всю 
территорию бассейна р.. Колымы и ее прито-
ков, Алазеи и Индигирки. К группе сев. II. нуж-
но также отнести исчезнувших шелагов и омо-
ков (см.) (представителей тон же юкагирской 
народности). 

Южная группа П. представлена гиляками 
(см.), самоназвание—нивх. По переписи 1926—27 
гиляков насчитывалось 4.076 чел. (2.143 м.), из 
них 2.369 чел. (1.171 м.) населяют низовья 
р. Амура от с. Гавань к усгыо и далее по побе-
режью Охотского м. до с. Коль и по побережью 
Татарского пролива до мыса Сущее а; 1.700 чел. 
(966 м.) населяют сев. побережье о-ва Сахали 
на,—по вост. бер. до селения Чамр-во, по зап. 
бер. до с. Эсьтуру, а также частично по pp. 
Тымь и Набилу. 

Западная группа П. представлена в наст, 
время одними лишь кетами. К началу XVIII в. 

в эту группу входили, ныне частично вымер-
шие, частично ассимилировавшиеся с соседними 
турецкими народами: котты, ясаны, арины н 
др., народности лингвистически и этнограои-
чески близкие к кетам. Пр переписи 1926—27 
кетов, ранее именуемых енисейскими остякади, 

еиисейцами, насчичьиа-
лось 1.428 человек. Они 
расселены по притокам 
Енисея — pp. Подкамсн-
ной и Ниж. Тунгусам, 
Вахте, Курейке и Ело-
гую и отчасти между 
рус. деревнями по 6tp. 
Енисея к низу от уст>я 
р. Курейки до дер. Ан-
циферовой. 

Кроме того, к П. npi-
мыкают по своим этно-
графическим чертам и 
лингвистической обо-
собленности эскимосы 
(см.) и алеуты. Алеуты, 
по самоназванию ynai-
ган, основное население 
о-вов сев. части Тихс-
го океана — Алеутски?, 
Лисьих и др., а отчасти 
и зап. побережья Аляс-
ки. По переписи 1911, 

их насчитывалось 1.200 человек. В предела; 
СССР они проживают на о-вах Беринга н 
Медном (Командорской группы), куда они бы. 
ли переселены Российско-Американской Ком 
панией (см.). По переписи 1926 — 27 коман-
дорских алеутов насчитывалось 351 человек 
(182 м.), они в значительной степени обрусели 
и утратили родной язык. 

По производственным признакам можно на-
метить след. основные общие черты хоз-ва 
палеоазиатов. Морской зверобойный промысел 
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распространен у всех приморских палеоазиатов. 
О Л О Т Й та мруиипых морских животных—моржей 
и китов, является основным промыслом эскимо-
сов, алеутов и оседлой части чукоч. Этот вид 



морского пром. имел ранее оолее широкую тер-
риторию распространения на Ю. до Охотского 
м. и по Арктическому побережью до Архан-
гельского сенера. Он характерен развитием 
спец. орудии и средств морского пром.—гарпу-
нов, метательных дротиков, китобойных ножен 
и сечек и кожаных лодок одио-диухлючных 

Юкагир (коркодонскин) 

каяков и байдар, и коллективными формами 
производства промысла. С началом торговых 
взаимоотношений с американскими и рус. куп-
цами туземные орудия и средства и значит, 
степени замещены привозными -ружьями, кито-
бойными пушками, деревянными ботами с руль-
моторами. Охота на мелких морских живот-
пых—разные породы тюленей, является фор-
мой промысла, параллельной м о р с к о м у рыбо-
ловству у приморских коряков и керекон, у 
гиляков, а отчасти и у ительменов-камчадалов. 
Эта охота характерна меньшим развитием и 
более примитивными орудиями промысла—про-
стейшие типы гарпуна, багор, острога, отсут-
ствием средств для дальних морских поездок. 
Этот инд охоты имеет сезонный характер, че-
редуясь с сезонами рыболовства. 

Вторым но распространенности и роли в хоз-
не II. является рыболовство: речное, морское и 
озерное. Речное рыболовство, гл. обр. лов вхо-
дящих для нереста разных лососевых пород, 
дающих основные запасы питания па весь год 
(и сушеном виде—юкола, мороженая и кваше-
ная). В остальные сезоны преобладает лои голь-
цов в верховьях рек и из прорубей. Эта фор-
ма хоз-ва имеет доминирующее знач. н хоз-ве 
амурских гиляков, ительменов, коркодопских 
юкагиров и кетов и сопровождается зимней 
охотой на мясного и пушного таежного зверя. 
Она характерна развитием орудий и средств 
рыболовства: морды, заездки, заколы, п е р е м е -
ты, а также сети, сплетенные из местных мате-
риалов: полокна крапины, иигки из оленьих 
сухожилий. С развитием торговых отношений 
туземные средства рыбного пром. в значит, 
степени вытесняются новыми неводами и сетя-
ми, сплетенными из льняных и бумажных ни-
ток и спец. американского и японского пряде-
на. Организация пром. сохраняет коллективные 
формы—родовые и поселковые. Морское рыбо-

ловство у устьев больших и малых рек имеет 
исключит, сезонный характер, на периол не-
реста гл. обр. лососевых пород и параллельно 
промыслу мелких морских животных. Оно рас-
пространено у приморских коряков, керсков и 
гиляков. Средства пром. и организация его те 
же, что и у речных рыболовов, но с более при-
митивными формами. Озерное рыболовство мел-
ких пород рыб распространено у тундряного 
оленеводческого населения, особ, у олепных 
чукоч и юкагиров зап. тундры и имеет чисто 
подсобное, сезонное значение. 

Оленеводство палеоазиатских народов: коче-
вых чукоч, коряков и чувапцеи отличается от 
соседних с пимн тунгусов. Их олени более ди-
ки, слабосильны ic более темной шерстью. Са-
мо оленеводство носит чисто мясной характер 
и является доминирующей производственной 
формой хозяйства. Особенностью его является 
отсутствие пастушеской собаки, езда ,на оленях, 
запряженных в спец. легковые и грузовые сани 
п большой район сезонных кочевий. Между 
чукчами и коряками с одной стороны и ламу-
тами-тунгусами с другой практикуется обмен 
оленями; чукотско-коряцкий мясной олень об-
менивается на более выносливого ламутского 
ездового олеин. Оленеводство распространено 
также у тупдренных юкагиров и у кслов. У 
первых оно является также доминирующим ти-
пом хоз-ва, но с широко развитыми подсобны-
ми промыслами—озерным рыболовством и тун-
дренпой охотой. Характер их оленеводства и 
сама порода оленей — средние между мясным 
чукотским и транспортным ламутско-тунгусским. 
У- вторых он имеет только транспортное знач. 
и, можно предполагать, более позднего проис-
хождения. Оленеводство чукоч и коряков было 
характерно развитыми формами личного вла-
дения оленями (до 1Г>-20 тыс.) у отдельных 
оленеводов, с зависимыми и полузависимыми 

Чукча 

подсоседками, наемными пастухами и батрака-
ми и параллельно сохранившимися формами ар-
к:льных стад. Частная собственность па оле-
ней служила первоосновой имущественного не-
равенства и классового расслоения. Тупдренное 
юкагирское оленеводство более малочисленно, 
п преобладающей формой организации пром. 



являлась совместная пастьба оленей коллекти-
вами сородичей. К сов. периоду юкагиры-оду-
лы, чуванцы почти совершенно лишились оле-
ней и впали в крайнюю нищету. 

Охота на тундровых и таежных животных 
распространена у всех П., но приобрела вто-
ростепенное знач., как сезонные вспомогатель-
ные промыслы при основных формах хоз-ва— 
морском зверобойстве, рыболовстве и олене-
водстве. Мясная охота преим. на копытных 
животных—лось, сев. олень, горный баран. Осо-
бое знач. сухопутная охота имеет у речных 
рыболовов—амурских гиляков, ительменов, ке-
тов. В тундренной полосе у кочевых чукоч, ко-
ряков, чуванцев и тундренных юкагиров, и в 
приморской—у эскимосов, оседлых чукоч и ко-
ряков и у приморских гиляков, тундренная 
охота с резкой убылью копытного зверя почти 
полностью потеряла свое значение. Крупное 
знач. в мясной охоте имел добавочный продукт 
его—шкуры копытных животных, идущие на 
изготовление одежды, обуви и жилища. Паде-
ние этого вида охоты послужило причиной дея-
тельного Товарообмена между оседлым населе-
нием рек и приморья с тундренными оленево-
дами. Пушная охота получила свое развитие с 
начала рус. колонизации этих территорий и 
имеет в наст, время крупное вспомогательное 
знач. у всех палеоазиатов. Охотятся на песца 
(белого и голубого), лисицу, горностая, белку, 
соболя, зайца. Меньшее знач. имеет выдра, рос-
сомаха, волк, медведь бурый и белый. Орудия-
ми мясной охоты являлись копье, лук со стре-
лами; пушной, гл. обр., разные виды ловушек. 
С развитием товарных отношений лук со стре-
лами полностью заменился ружьем, а ловушки 
сохранились лишь для мелких пушных зверей 
(для более крупных—стальные капканы). Об-
щее распространение с незначит, ролью в хоз-
ве имеет охота на тундровую и водоплаваю-
щую птицу. Охота на нее получает в тундро-
вой полосе узко сезонный характер (период 
линьки), несколько более широкий характер ее 
у приморских народов, использующих в хоз-ве 
не только мясо и яйца птиц, но и их шкурки— 
на изготовление летней одежды (эскимосы, але-
уты, отчасти береговые чукчи). 

Распространены у всех П. (но еще с меньшим 
значением, чем мясная охота на тундровых жи-
вотных и птиц) сборы с'едобных корней, листь-
ев, стеблей и ягод, с'едобных запасов из мы-
шиных гнезд, а в приморской полосе также 
морских водорослей и выброшенных прибоем 
рыб и раковин. Собиранием занимаются жен-
щины и дети. С развитием колхозного строи-
тельства, в юж. областях расселений Д . полу-
чило развитие скотоводство (гл. обр. коровы и 
свиньи), коневодство, огородничество, сеноко-
шение, отчасти и земледелие, а также лесной, 
извозный и кустарные промысла. Крупное знач. 
в хоз-ве П. приобрело ездовое собаководство. 
Основой развития последнего являются боль-
шие мясные ресурсы морского, зверобойного 
и рыболовного хозяйства. 

В социальном отношении П. находились на 
различных стадиях развития родового об-ва, 
при чем процесс классового расслоения начался 
еще до прихода европ. завоевателей и в даль-
нейшем усиливается под воздействием торгово-
го капитала извне. В период торговых сноше-
ний с рус., китайскими и американскими куп-
цами родовая организация всех П. в той или 
иной мере разложилась, усилилось имуществен-
ное неравенство между отдельными семьями, 
особ, резкое у тундренных оленеводов, выдели-
лись торговцы — перекупщики туземного про-

исхождения, экономически подчинившие себе 
целые округи и бывшие посредниками рус. тор-
гового капитала. Появились классовое деле-ше 
и разные группы эксплоатируемого населения — 
батраки, сезонные наймиты, экономически за-
висимые соседи и неоплатные должники. Наиб, 
высокую степень развития родовое об-во до-
стигло у гиляков и кетов. У первых оно дели-
лось на экзогамные отцовские роды, об'едингн-
ные брачными отношениями IB группы свой-
ственных родов, названных Л. Штернбергом 
фратриями. Каждый род имел свои пром. уго-
дия, с широкоразвитыми формами коллективно-
го производства и потребления. Браки заключа-
лись исключит, в определенном роде своей фра-
трии; брачные отношения х а р а к т е р и з о в а л а 
широкоразвитыми формами группового бракг — 
правом каждого мужчины на всех женщин по-
коления и рода своей жены. У амурских гиля-
ков под влиянием тунгусской системы родства 
брачные отношения были ограничены запретом 
на жен своих младших братьев. У кетов родэ-
вая организация значит, разложилась, и можно 
отметить только следы развитого отцовскою 
рода в брачных и правовых нормах и слелы 
имевшегося ранее деления всего об-ва на д»е 
экзогамные группы—фратрии. Их обществен-
ная жизнь характерна делением об-ва на мед-
кие общины, об'единяющими по несколько близ-
ко-родственных семей, с общим пром. хозяй-
ством. В нем были заняты и рабы, добываемое 
военными набегами. У эскимосов оно имело бе-
лее выраженный родовой характер, — общину 
экзогамн.ы и связаны между собой брачнымиг 
отношениями, у чукоч, особ, у оленеводов,— 
территориальный. Как пережиток материнского 
права, сохранился брак путем отработки, пред-
ставляющий из себя пережиток полного уход» 
мужа в .семыо жены. Групповая форма брак» 
сохранялась в форме обменного брака, между 
супружескими парами. У чукоч обменный 6pat 
имел кузенный характер — в таком брачном 
союзе состояли обычно мужчины—кузены (ра-
нее по данным фольклора и родные братья), у 
эскимосов, наоборот, в подобный брак могли 
вступать только лишь не связанные между со-
бой родством мужчины, тогда как женщинь 
такого союза являлись ранее родственницами 
по родовой общине. Родственные чукчам ко-
ряки и ительмены пошли несколько далее по 
пути развития отцовского рода,—укрепление 
прав мужа-отца в наследовании и браке, в от-
ношении детей, зависимое положение женщи-
ны, отсутствие свободного выбора мужа и т. д.; 
у ительменов, кроме того, существовали родо-
вые старшины и острожки—военные родовые 
крепостцы. В общем П. к началу рев. периода' 
находились в стадии перехода от натурального 
хоз-ва к товарному и от доклассового родового 
периода к об-ву классовому. 

Религиозные представления вмещали все 
обычные элементы первобытной религиозной 
идеологии: магию, анимизм, культ предков. 
Православие, как гос. религия рус. колонизато-
ров, была одним из главных средств р у с и ф и -
кации. В православие были формально обра-
щены ительмены, юкагиры, алеуты, оседлые чу-
ванцы, отчасти кеты, коряки и гиляки. Чукчи 
и азиатские эскимосы православия не приняли. 
Принявшие православие по существу остава-
лись шаманистами. 

Искусство П. богато и разнообразно; в нем 
четко выражено половое разделение труда » 
магический характер самих изделий и изобра-
жений. Женщины вышивают одежду и наносят 
татуировку (эскимосы, чукчи), мужчины выре-



зают фигуры животных и духов из кости (эс-
кимосы, алеуты, чукчи), из рога (коряки) и из 
дерева (гиляки, юкагиры), а, кроме того, маги-
ческие резные изображения по кости и дереву 
(эскимосы, алеуты, чукчи). В наст, время тузем-
ное искусство легло в основу широкой орга-
низации кустарных артелей художественных 
изделий, особ, у эскимосов, алеутов и чукоч. 

Несмотря на отдаленность районов расселе-
ний П., все они, кроме чукоч, были покорены 
и обложены пушным ясаком. Это завоевание 
отличалось большой жестокостью, целые посел-
ки были уничтожены казаками-завоевателями 
(ительмены, юкагиры). Но еще более губитель-
ное влияние оказали торговля спиртом и згнос 
эпидемий; они уничтожили целые народности, 
—приводили к обнищанию и вымиранию. Итель-
мены, по подсчетам Крашенинникова, когда-то 
составляли до 200.000 чел. населения; к концу 
XIX в. их оставалось лишь 4.000 человек. Так 
исчезли—вымерли и растворились в массе рус-
ских и татарских колонистов—асаны и котты. 
Многочисленные когда-то кжагирско-чуванские 
роды составляют теперь немногим более 1.000 
человек. В меньшей степени вымиранию и об-
русению подвергались чукчи, коряки и эскимо-
сы, но у них в силу хищнической эксплоатации 
торговцами началось катастрофическое паде-
ние хоз-ва,—обеднение, частые массовые голо-
довки. Советская власть после окончания иностр. 
интервенции застала полный развал туземного 
хоз-ва, массовую эксплоатацию бедняков-тузем-
цев кулаками-торговцами, поддерживаемую ша-
манами и богатыми родовичами. Преодолевая 
сопротивление туземного кулачества, сов. власть 
распространилась на наиб, отдаленные терри-
тории П., в 1931 были организованы туземные 
округа и проведено нац. районирование. В даль-
нейшем развертывалось колхозное строитель-
ство, создана сеть школ, больниц и ветеринар-
ных пп., опорных культбаз, создана нац. пись-
менность, введено преподавание в школах на 
родном языке. 
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А. Ф о р in т с и и. 
ПАЛЕОГЕН — нижний отдел третичной си-

стемы (см.); разделяется снизу вверх на палео-
цен, эоцен и олигоцен. Во время П. развивался 
современный мир животных и растений, при 
чем многие формы вымерли к наст, времени. 
География П. резко отличалась от современ-
ной: вся Зап. Сиб. вплоть до подножия Алтая 
была покрыта морем, с архипелагом о-вов на 

месте юж. части Казахской степи; это IMOPE свя-
зывалось с Северным и через Тургайский про-
лив— с Южным океанами. Вост. граница моря 
еще не восстановлена, ибо она прикрыта до-
вольно мощными юными отложениями; во вся-
ком случае олигоцен обнаружен в Черлакской 
и Еланской глубоких скважинах. На остальных 
пространствах Сиб. кое-где сохранились реч-
никово-орерные отложения П., содержащие зна-
чит. количество растительных остатков, указы-
вающих на сравнит, теплый климат Сиб. в то 
отдаленное время. Наиб, точно установлен П. 
возраст континентальных отложений у раз 'ез-
да Антибес Томской ж. д. и в низовье р. Бу-
рей, где обнаружены орешник, тополь, ольха, 
клен. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕНИЯ. — 
Палеогеография изучает физико-географ. усло-
вия па земле в геологическом прошлом,изобра-
жаемые графически, обычно, в виде, палеогео-
граф. карт (распределения материков и морей на 
земле в различные эпохи). Палеогеография име-
ет большое знач. при изучении горизонтального 
распространения геологических формаций и свя-
занных с ними полез, ископаемых. Для П. и. и 
выводов, синтезирующих всю сумму геологиче-
ских фактов, необходимо, конечно, б. или м. 
детальное геологическое освещение страны. 
П. и. Сиб. развиты еще недостаточно. В наст, 
время делаются только первые попытки по-
строения палеогеограф, карт Сиб., ограничен-
ных пока крупными единицами времени, эрами 
и периодами, и только для немногих лучше 
изученных эпох даются построения и более де-
тальные. Наиб, разработанную П. Сиб. дал 
акад. В. А. Обручев, построивши серию схема-
тичных палеогеограф, карт по геологическим 
периодам, начиная с кембрия, и более деталь-
ные карты по отдельным эпохам, напр., по лед-
никовой эпохе четвертичного периода. 

Л и т.: Борисяк, А. А. Геологический очерк Сибири, М., 
1922; Обручев, В. А. Геологический обзор Сибири, М., 1927; 
его же. Обзор современных знаний о четвертичном оледене-
нии Сибири, Л . , 1931. М. К. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА—в геологической исто-
рии Сиб. имела большое знач., т. к. на протя-
жении этой эры были созданы основные черты 
геологической структуры страны и вместе с тем 
образовались важнейшие группы ее полез, иско-
паемых. В начале П. э. почти вся Сиб. была 
покрыта морем, и только на В. выступал сфор-
мировавшийся уже в то время Вост. Саян. Но 
к концу палеозоя, в связи с каледонским и осо-
бенно герцинским горообразованием, уже были 
созданы Зап. Саян, Кузнецкий Алатау, Салаир, 
Алтай и Киргизские складки. Той же герцин-
ской эпохе складчатости обязано окончатель-
ное формирование Кузнецкой и Минусинской 
котловин, обособившихся от соседних кряжей 
значит, раньше. К концу палеозоя была по-
строена, в основном, и Сибирская платформа 
(см. Платформа сибирская), отделившаяся от 
соседних кряжей около начала палеозоя. 

ПАЛЕОЛИТ —см. Каменный период. 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕНИЯ.—Па-

леонтология, играющая большую роль в гео-
логическом изучении страны, особ, при разра-
ботке стратиграфии и вопросов генезиса каж-
дого геологического образования (см. Геологи-
ческое строение), в Сиб. развивается крайне 
медленно, резко отставая от массового накоп-
ления геологических материалов. До рев. па-
леонтологическая лит-оа по Сиб. ограничива-
лась единичными монографиями: по кембрий-
ским трилобит 'м (Шмидт и Толль), по алтай-
скому и кузнецкому девону (Ф. Петц и Черны-



шев), нижнему карбону (Янишевский), угленос-
ному пермокарбону (только небольшие статьи 
и заметки Гепперта, Гейница, Шмальгаузена, 
Цейлера, Готана, Залесского и др.), юрским и 
меловым аммонитам севера (Павлов, Соколов), 
иркутской юре (Геер), ископаемым млекопи-
тающим Сиб. (Черский), миоценовой флоре Зап. 
Сиб. (Янишевский), флоре мезозоя и кенозоя 
Вост. Сиб. (Криштофович). Этим перечнем поч-
ти исчерпываются сиб. палеонтологические ра-* 
боты дорев. времени. После рев., в связи с об-
щим развитием научно-исследовательских и, 
особ., геолого-разведочных работ, заметно ожи-
вляются и Г1. и., за короткий срок давшие ряд 
крупных и более мелких работ. Так, напр., по 
кембрийским археоциатам появляется моногра-
фия Вологдина; по трилобитам силура и кем-
брия— работы Вебера и Лермонтовой; брахио. 
подам девона—Васильевского, Бубличенко, Хал-
фина; строматонорам—Яворского; фауне ниж-
него карбона Кузбасса — Толмачева, Габунии, 
Фомичева, Лебедева; карбону ДВ—Фредерикса; 
мшанкам Сиб. — ряд работ Нехорошева; пер-
мокарбоновой флоре Кузбасса—монография За-
лесского и ряд работ Нейбург и Хахлова, пер-
мокарбоновым пелецинодам Кузбасса — Рагози-
на и Чернышева; юрской флоре Сиб.—Кришто-
фовича, Хахлова и Турутановой; меловой фло-
ре — Криштофовича и Хахлова; третичной фло-
р е — Криштофовича и Хахлова; мезозойским 
рептилиям—Рябинина; четвертичным млекопи-
тающим—Павловой и Рыжкова. Довольно боль-
шое, в общем, число появившихся в последнее 
время работ по палеонтологии Сиб. далеко не 
удовлетворяет быстро назревающей острой 
нужды в них. 

ПАЛЕОЦЕН — нижний отдел третичной си-
стемы (см.), встречающийся в зап. части З а п -
Сибирской низменности. 

ПАЛИБИН, Иван Владимирович—ботаник и 
палеоботаник; заведывающий музеем Гл. Бо-
танического сада Акад. Наук. Р. в 1872. Окон-
чил Женевский Ун-т; в 1899 П. участвовал в 
экспедиции в Забайкалье, Вост. Монголию и 
Сев. Китай; в 1901 участвовал в экспедиции 
С. О. Макарова к Шпицбергену, Новой Земле и 
Земле Франца-Иосифа. С 1899 по 1915 прини-
мал участие в работах ТроицкооавшочКяхтин-
сшгю Отд. Р. Г. Об-IB а п о изучению природы 
Юж. Забайкалья и Сев. Монголии; под его ред. 
были изданы: IV—XV тт. «Трудов» указанного 
Отделения. 'Кроме того, под его же ред. и три 
дгятелынюм содействии был издам ряд др. ка-
питальных трудов и сборников по изучению 
Сиб., в том числе «Тр. Агинской экспедиции» 
Читинского Отделения Р. Г. Об-ва и др. 

ПАЛЛАДИЙ — см. Кафаров. 
•ПАЛЛАНА — р. зап. побережья п-ова Кам-

чатки (см.). Берет начало из оз. Палланского 
(Эммыги), имеющего 28 км дл. и 22 км шир., 
впадает в Охотское море. Дл. до 70 км. В вер-
ховьях П. имеет порог. При впадении песчаная 
коса затрудняет проход в П. судов. При устье 
расположено одноименное село и рыбокон-
сервный завод. 

ПАЛЛАС, Петр Симон (1741—1811)—извест-
ный путешественник, академик, проф. есте-
ственной истории при Пб. Акад. Наук. Уроже-
нец Германии. Получил образование в Берлине 
и Геттингене. Приобрел широкую известность 
благодаря своим работам о зоофитах. В 1767 
Пыл приглашен в Россию ад'юнктом в Акад-
Наук. В 1768 выехал из Пб. во главе экспеди-
ции Акад. Наук для физического описания Рос-
сийской империи. В 1769 посетил Самару, Сыз-

рань. Оренбург и земли, занимаемые калмыка-
ми. В след. году был на Урале и оттуда при-
ехал в Сиб., где пробыл до 1774. За это врехя 
посетил Тобольск, Омск, Колыванские заводи, 
Красноярск, Иркутск, Байкал, Селенгинск, Кя?.-
ту. Результатом поездок П. явился его извес -
ный трехтомный труд на нем. яз. «Описание 
путешествий», к-рый в 
1773—88 вышел на рус. 
яз., в переводе ученика 
Г1.—Зуева. В своем тру-
де П. дал научное опи-
сание природы и насе-
ления России того вре-
мени и в частности Си-
бири. Большое значение 
имели его работы по 
зоологии, ботанике и па-
леонтологии Сиб.: «Zoo-
eranhia Rosso-asiatica» 
(СПб., 1811—31, 3 ча-
сти); «Icones Jnsectorum 
praesertim Rossiae Si-
biriaeque peculiarium» (Erlangen, 1781—1806); 
«Flora Rossica» (СПб., 1784—88, 2 части); «Ос 
ossibus Sibiriae fossilibus» (СПб., 1768) и др.; не 
менее важны его этнографические исследова-
ния: «Merkwiirdigkeiten der Morduanen, Kosa-
ken, Kalmiicken, Kiryisen etc.» (Francfurt—Leip-
zig, 1773—78); по истории монголов: «Samni-
lungen historischer Nachrichten iiber die Mongo-
lischen Volkerschaften» (СПб., 1776—80). Кроме 
того, П. работал над составлением сравнитель-
ных словарей всех языков и наречий (СПб., 
1787—89, 2 части). Помимо печатных трудов П. 
были составлены за время экспедиции обшир-
ные коллекции, приобретенные у него Екатери-
ной II и помещенные в Эрмитаже. С 1794 П. 
переехал в Крым, где составил описание Тав-
рической губернии. Умер во время поездки в 
Берлин в 1811. Работы П. имели большое знач. 
в деле изучения Сибири. В вышеназванных со-
чинениях им освещен целый ряд вопросов гео-
логии, ботаники, зоологии, этнографии и ан-
тропологии Сибири. Он же впервые открыл в 
Сиб. остатки носорога и нашел и правильно 
определил происхождение найденного на бер. 
Енисея громадного железного метеорита. При 
изучении Алтая и Саян П. создал свою текто-
ническую теорию и образно охарактеризовал 
последовательность образования горных пород 
как «хронику земли — архив природы». Пол-
ный перечень печатных трудов П. (более 170), 
составленный Ф. Кеппеном, помещен в «Жур-
нале Мин-ва Нар. Просвещения», 1895, 4. в. ш. 

ПАЛЛАСИТ — название, данное в честь ис-
следователя-путешественника Палласа (см.) тем 
железным метеоритам порфировидного строе-
ния, масса к-рых содержит вкрапленные округ-
лые зерна или кристаллы оливина. См. Метео-
риты (описаны сиб. палласиты). 

ПАЛ-ПАЛ—горная группа, расположенная к 
Ю. от р. Анадырь (63° с. ш., 142° в. долготы). 
Хребты сложены из базальтов; выс. до 1.060 м; 
почти пе исследованы. 

ПАЛТУС — см. Тресковые. 
ПАЛЫ — см. Лесные пожары. 
ПАЛЫГОРСКИТ ( г о р н а я к о ж а, г о р н а я 

б у м а г а)—минерал, водный алюмосиликат маг-
ния, встречающийся в спутано-волокнистых, 
легких пористых массах. Твердость 2—3; уд. в. 
2,1—2,3. Осаждается в присутствии СО» из хо-
лодных водных растворов в трещинах и пусто-
тах известняков, доломитов, мергелей, песчани-
ков, а также основных и ср. изверженных но-



род. Может применяться для изготовления ог-
неупорного картона. Малая теплопроводность 
обеспечивает применение его как изолятора. 
М-ния: во многих рудниках б. Нерчинского 
окр. (Кадаинские, Кличкинские, Даурские, Кул-
туминский и др.). 

ПАЛЬМА — массивный железный нож, встав-
ленный в деревянную длинную (1—2Уз м) ру-
коятку — черен. Употребляется для охоты на 
медведя, к-рый, поднявшись па задние лапы, 
напарывается на П., поставленную охотником 
наклонно. П. распространена у якутов, гиля-
ков. Нож бывает орнаментирован медной ин-
крустацией и насечками. Употребление П. рань-
ше было шире, в настоящее время П. пользу-
ются б. ч. в домашнем обиходе (якуты). 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ И ИХ ОХРАНА.— 
Триста лет хищнического хозяйствования рус. 
колонизаторов не оставили никакого следа от 
многих и замечательных богатств природы. 
Под пилой и в огне лесных пожаров безвоз-
вратно погибли многовековые древесные вели-
каны. Остатки липы, прежней обитательницы 
более влажных пространств Сиб., насчитыва-
ются незнач. островками. Истреблена морская 
корова Командорских о-вов, речные бобры 
остались в двух-трех местах Тобольского се-
вера, соболь сильно истреблен всюду. Морские 
выдры (камчатские бобры), котики, голубые 
песцы уцелели в небольших количествах лишь 
в некоторых местах Тихого океана по о-вам и 
берегам Азиатского материка. Жители тай-
г и — сохатый, марал, косуля — уходят вглубь 
материка или выбиваются окончательно. Пят-
нистый олень Приморья, сайга юж. частей зап.-
сиб. степей, тюлень Байкала, сурок Алтая из 
года в год количественно уменьшаются. Необ-
ходимость охраны природных богатств выдви-
гала организацию заповедников, резерватов, 
заказников, питомников и давала идею орга-
низации лесных и животноводческих хоз-в и 
охот, хозяйств. 

Однако широкого осуществления предохрани-
тельных мероприятий не было произведено в 
дорев. время, и только сов. правительство, под-
ходя к идее охраны П. п., наметило и частью 
осуществило организацию ряда заповедников, 
особ, в ДВ водах и на Камчатке. Создан ряд 
заповедников, защищающих, гл. обр., ценных 
пушных и копытных животных. Гос. заповед-
ник «Столбы» (см.)—геолого-эстетический запо-
ведник в окрестностях Красноярска. Баргузин-
ский гос. соболиный заповедник на с.-в. бер. 
Байкала—заповедник абсолютный. Имеется очень 
ценная раса темных соболей. Осн. в 1916; пло-
щадь 2.000 км2. С С. к заповеднику примыкает 
Баргузинекое охот, хоз-во площадью 4.000 км-. 
С 1916 в Сосновке имеется питомник и строит-
ся новый в Баргузине. Кроноцкий (Кропокский) 
местный заповедник. Вокруг Кроноцкого оз. в 
ю.-в. части Камчатки. Площадь 150.000 га; осн. 
в 1925. Охраняется соболь, олень «карибу», 
горный баран, выдра и др. Площадь 11,5 тыс. 
км2. Лопаткинский заповедник на мысе Лопат-
ка — юж. оконечности Камчатки. Незначит, уча-
сток каменистых выходов среди зарослей мор-
ской капусты. Охраняются морские выдры 
(камчатские бобры). Организован в 1924. Труд-
на охрана с моря, вследствие близости Куриль-
ских о-вов, принадлежащих Японии. Заповед-
ник «Кедровая Падь» на прав. бер. Амура у 
самого устья. Осн. в 1914, пл. 49.000 га. Охра-
няется и подкармливается пятнистый олень. 
Кустанайский заповедник расположен на участ-
ке № 645 б. Кустанайского окр. (Казахстан) и 

6 /ш к В. от пос. Ново-Шумского (42,5 км от 
ст. Федоровской). Площадь 1.090 га. Имеет 
ценность, как часть исчезающей в наст, время 
целинной степи, для периодических исследова-
тельских работ по сравнит, изучению различ-
ных частей Зап.-Сиб. равнины. Заповедник «За-
ледеевский бор» против гор. Енисейска. Сосно-
вый бор среди заболоченных низких бер. Ени-
сея. Осн. с 1929 как местный (в ведении Гор-
совета и Енисейского музея). На Командорских 
о-вах имеются заповедные участки (ухожья) , 
служащие резерватами для пополнения песцо-
вых богатств о-вов голубые песцы)—один на 
ю.-в. оконечности острова Медного и два на 
острове Беринга. 

Ограничения добычи того или иного зверя и 
регламентация сроков охоты применялись в 
Сиб. издавна, но фактически стали проводить-
ся в жизнь лишь в последнее время — с ростом 
охот, кооперации. Из запусков последних лет 
можно упомянуть запуски: на соболя (Камчат-
ка, 1925—27), морского бобра (Камчатка, 1924— 
34), морских котиков (Командоры, проект на 
2 года), осетра (Амур, 1924—29) и др. 

На территории Ойротской и Хакасской авто-
номных обл. Зап.-Сиб. края в 1932 организо-
ван Горно-Алтайский звериный заповедник. Он 
расположен в Бие-Телецком районе, в юго-вост. 
направлении от Телецкого оз. до границы с 
Танну-Тувинской Нар. Респ., захватывая и часть 
территории Хакасской авт. области. Общая пло-
щадь заповедника составляет ок. 1 млн. га, из 
к-рых на Ойротию приходится 800 тыс. гекта-
ров. Цель организации Горно-Алтайского запо-
ведника— охрана ценного пушного зверя (со-
боль, белка, марал и др.). Кроме того, к П. п. 
Ойротской авт. обл. отнесены все сосновые на-
саждения, прилегающие к «Чемальскому Дому 
отдыха ЦИК СССР», расположенные по бер. р. 
Катуни от с. Манжерок до с. Чемала включи-
тельно. 

Предположено отнести к числу П. п. в Зап.-
Сиб. крае, путем организации заповедников, 
липовые насаждения в Кузнецком Алатау в То-
гульском районе — ок. 600 га и в Кузнецком 
районе ок. 3.000 га (см. Реликтовая раститель-
ность), а также сосновый бор в Бащелакском 
районе (б. Бащелакская лесная дача), как опре-
деляющий крайнюю южную зону произра-
стания сосны в предгорьях Горного Алтая. 
В перспективе предполагается организация боль-
шого количества заповедников, особ, в ДВ 
края. Таковы: комплекс живой природы (оз. 
Ханка), Красноярская сопка (ДВ), Сихотэ-
Алинский (1.500.000 га), Алдомский (15.000 га), 
Удыньский (100.000 га), Сахалинский (150.000 га), 
В.-Амгуньский (250.000 га), Чикойский (250.000 
га), Хенцирьский (250.000 га). Кроме живот-
пых, необходимо охранять в заповедном по-
рядке все липовые насаждения — остатки сиб. 
широколиственных лесов, встречающиеся, как 
редкость на Тобольском севере, на Алтае и в 
Приенисейском крае. Железная береза и бар-
хатное дерево (ДВК), как редкие, также тре-
буют охраны. Боровые участки степей, сходя-
щие с предгорий, кедровые насаждения на юг 
от ж.-д. магистрали в лесостепных районах и 
многовековые парки лиственницы на 3. от Ени-
сея сами по себе есть заповедные об'екты, при-
ближающиеся к исчезновению. Многочислен-
ные живописные уголки Алтая, Енисея, Бай-
кала (скалы, пещеры, водопады, озера) и др. 
места, наиб, посещаемые экскурсантами, требу-
ют усиленной охраны. Курорты необходимо 
заповедовать в их типичных небольших ча-



стях и, наконец, заповедности требуют неко-
торые геологические и палеонтологические об-
нажения. 

Л ит . : Труды I Всероссийского с'езда по охране природы, 
м - 1 9 3 0 - А. Я в о р с к и й . 

ПАНАГА — горы на водоразделе П о д с м е н -
ной Тунгуски и Ангары. С П. берут начало pp. 
Нембе и Бедошима (бассейна Подкаменной 
Тунгуски), р. Иркинеева и прав. прит. р. Чадо, 
бец (бассейна Ангары). Выс. гор до 425 м 
над ур. м., сложены палеозоем. 

ПАНКРУШИХА—е., адм. ц. Панкрушихинского 
района Зап.-Сиб. края; осн. в 1707, на р. Бур-
ле (несплавная); в 85 км от пристани Камень-
на-Оби, в 190 км от ст. Каргат Омской ж. д., 
в Ю9 км (водой) от Н.-Сиб.; жит. (1935) 2.320; 
МТС, телефон, больница, ср. школа, библио-
тека, нар. дом, маслозавод. П а н к р у ш и х и н -
с к и й р а й о н , упраздненный в марте 1933, 
восстановлен в прежних границах в феврале 
1935; территория 2.340 км2, сел. советов 16, на-
селенных пп. 44, крупные села: Велижанское, 
Романовское, Высокая-Грива. Населения 31.700, 
плотность на 1 км2 13.5 чел.: нац. состав: рус-
ских 85, украинцев 10%. Поверхность — рав-
нинная лесостепь с нсиидьшш»ш ^ j . 
на В. протекает незначит, рч. Бурла, по обоим 
берегам к-рой ленточный бор. Полезные иско-
паемые не выявлены. Почвы — черноземные с 
небольшим содержанием гумуса; встречаются 
каштановые солонцы; в ленточном бору почвы 
песчаные. Климат континентальный, с сильны-
ми буранами зимой и суховеями летом, зимой 
морозы до —45—50°, летом нередко +40°, осад-
ков 320 мм в год; вегет. период—175 дней. Дре-
весные породы: сосна, береза, осина, тальник, 
черемуха и др. Пром. .зверя мало—заяц, сус-
лик, крот, белка, лесная дичь. Район сел.-хо-
зяйственный: посевная площадь в 1935—38.700 га, 
при чем зерновые (пшеница, овес) составляют 
85% всего посева. Панкрушихинская МТС об-
служивает 16 колхозов с посевом 17.000 га. Кол-
лективизация сел. населения до 80% (1935). Жи-
вотноводство имеет мясо-молочное направле-
ние. Пром-сть цензовая: 4 кирпичных завода, 
7 паровых мельниц с нефтедвигателями. шер-
сточесалки; мелкая пром-сть — маслодельная, 
кожевенно-обувная, ремонтно-кузнечная—пред-
ставлена 190 предприятиями с 600 рабочими. 
Развито отходничество—в Кузбасс и др. Жел. 
дорог и водных путей в районе нет. Грунтовые 
дороги в удовлетворительном состоянии и в 
значит, части пригодны для автодвижения. Бюд-
жет 1935—640.100 рублей. Культ.-просветитель-
ная сеть: 2 больницы,-амбулатория, аптека, 3 
фельдш. пп.; 46 школ нач., 4 средних, 3 биб-
лиотеки, кино-передвижка. Районная организа-
ция ВКП(б)—67 чл., 48 кандидатов, организация 
ВЛКСМ—282 (на 1 января 1935). 

ПАНОВО, с. — Ребрихипского района Зап.-
Сиб. края; на рч. Калманке; осн. в 1720; от рай-
он. ц. 16 км, от ст. Топчиха Алтайской ж. д. 
80 км, от пароход, прист. Шелаболиха 64 км', 
жителей 2.890 (1934). 

ПАНТЕЛЕЕВ, Константин Николаевич (1870— 
1927).—С его именем связаны первые опыты 
искусственного разведения омуля в Б.-М. Ре-
спублике. П. в 90-х гг. XIX в. работал в Иркут. 
губ. по землеустройству. Перейдя на работу в 
Б..М. Респ., П. стал во главе «Буррыбы». Здесь 
он всецело отдался изучению вопросов искус-
ственного разведения и консервирования ому-
ля. Первые опыты по разведению омуля были 
предприняты П. совместно с рыбоводом Бла-
говещенским в низовьях р. Селенги, ок. д. 

Жилкиной. В устроенном небольшом рыбораз-
водном «заводике» П. удалось получить омуле, 
вых мальков. С целью расширения опыта П 
применил известный метод закладки икры Е 
грунт в спец. вырытой для этого канаве на р. 
Большой (прит. Байкала), у ст. Посольской. 
Печ. работы: Озеро Катакел, «Бурятиеведение», 
В.-Удинск, 1927, 3-4; Рыбные богатства Байка-
ла, «Очерки по изучению Прибайкалья», Ир-
кутск, изд. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва, 1926. 

Л и т.: Попов, В. В. Памяти К. II. Пантелеева, „Вурятие-
ведение", В.-Удинск, 1927, 3-4. 

ПАНТЕЛЕИХА, р.—прав. прит. Колымы, впа-
дающий в нее в 35 км ниже с. Нижне-Колымск. 
В 1929 исследована партией Центр. Упр. вод-
ных путей НКПС на протяжении 30 км от 
устья до местечка Пантелеиха (этот пункт из-
вестен как место обменно-пушной ярмарки с 
чукчами Восточной тундры). Пригодна для су-
доходства на указанном протяжении, шир. ру-
сла от 120 м, с глуб. (в межень) до 2 м, при 
медленной скорости течения. 

ПАНТЫ — см. Мараловодство. 
ПАНЦЕРИЯ (Panzeria Moench)—род растений 

из семейства губоцветных. В Сиб. встречаются 
два вида—П. бело-войлочная (P. lonata Pers.) 
и П. сероватая (P. canescens Bge.). П. бело-вой-
лочная имеет все характерные признаки семей-
ства. Легко распознаваема среди скудной степ, 
ной раст-и, благодаря тому, что все растение 
покрыто б. или м. густым белым войлоком. 
Стебель 12—30 см высоты. Цветы желтовато-
белые, верхняя губа длинно и густо мохнатая 
или почти войлочная. Листья сверху короткие, 
прижато-волосистые, обык. серовато-зеленые, 
снизу беловато- или серовато-войлочные, ок-
руглые, глубоко лапчато-пятираздельные, че-
решковые. Распростр. в горных степях Алтай-
ских, Хакасских, Минусинских, Забайкальских 
и Сев. Монголии, где растет на бесплодных 
почвах по пустынно-степным долинам рек и 
каменным щебнистым склонам холмов. В 1931 
Сиб. хим.-фармац. ин-том (Н.-Сиб.) установле-
но, что П. бело-войлочная содержит алкалои-
ды, действующие на сердечную деятельность, 
в зависимости от дозировки вызывает расши-
рение или сокращение сосудов и является ан-
тагонистом адреналина. Растение передано дли 
клинических испытаний и несомненно войдет в 
число лекарственных растений, принятых на-
шей медициной; П. бело-зойлочная—об'ект еже-
годных экспортных заготовок Госторга. 

ПАНЦЫРНИКИ —см. Рыбы ископаемые. 
ПАНЦЫРЬ—приспособление для защиты те-

ла от ранений. Делался из дерева, обтянутого 
кожей, из веревочного плетения, железных пла-
стинок или колец разной величины. Состоял 
из нагрудника, наспинника, надплечий, наруч-
ников, наколенников, поножей. Из народов 
Севера II. известен у чукчей и гиляков. П. чук-
чей имел оригинальную форму, делался из до-
сок, обшитых кожей и связанных вместе. Его 
особенностью является соединение П. со щи-
том, к-рый закрывал от удара голову и руки. 
Наряду с этим П. у чукчей имелся и др. вид, 
состоящий из костяных или железных неболь-
ших четырехугольных пластинок, связанных 
ремешками. Гиляки имели в древнее время ве-
ревочные П., в виде рубахи. Наиб, развитие П. 
получил у японцев, к-рые его делали из желез-
ных пластинок, а также у китайцев, казаков, 
киргизов, имевших кольчуги из мелких желез-
ных колечек. 

ПАПАРДЭ (М и ш к е), Леонид Андреевич 
(род. в 1893) — рев.-большевик. Сын портного-
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кустаря Лифляпдской губ., латыш. Окончив 
учит, семинарию, работал 3 года нар. учите-
лем в Курляндской и Енисейской губерниях. 
В 1911 вступил в РСДРП(б). В 1917/18—-председа-
тель Енисейского Губ. Беженского к-тета, 
председатель Красноярской латышской секции 
РСДРП(б) и член правления Союза учителей 
интернационалистов. Во время колчаковщины 
вел партийную подпольную работу (член гор. 
комитета, райорганизатор-пропагандист) в Бар-
науле. После восстановления сов. власти в 
Сиб.—член Губ. оргбюро РКП(б) и Губ. ревко-
ма. Затем—зав. Барнаульским отделом нар. об-
разования и секретарь Горно-Алтайского укома 
ВКП(б), где работал в обстановке напряжен-
ной борьбы с бандитизмом. В 1922—24 был 
зав. агитпропотделом Алтайского губкома. В 
дальнейшем более 4 лег —секретарь Ойрот-
ского обкома ВКП(б), секретарь Зап.-Сиб. 
крайкома и с 1932 — председатель краевой 
контрольной комиссии ВКП(б). Зав. краевой 
РКИ. Член крайкома ВКП(б) всех созывов и 
участник всех партийных с'ездов, начиная с 
XI. За исключит, заслуги в области сов., хоз. 
и культурного строительства Ойротской авт. 
области и за выдающуюся энергию в органи-
зации борьбы против контр-революции награ-
жден в 1932 орденом Трудового Красного зна-
мени. С 1934 работает на Урале. 

ПАПОРОТНИКИ (Filicales) — вместе с хво-
щами и плаунами и некоторыми др. классами 
принадлежат к сос/дистым споровым растени-
ям и характеризуются сменой полового (гаме-
тофит) и бесполового (спорофит) поколения. 

Первое представлено, обычно, 
маленькими пластинками—заро-
стками, на к-рых развиваются 
мужские и женские половые 
органы. В мужских образуются 
подвижные семенные клетки, 
о п л од отв о р я ю щи е не по д ви жн ы е 
яйцеклетки, находящиеся в жен-
ских органах. Из оплодотворен-
ной яйцеклетки вырастает спо-
рофит, к-рый и называют обыч-
но папоротником. Из произво-
димых им спор возникают сно-
ва заростки. У папоротников и 
противоположность хвощам и 
плаунам листья крупные, редко 
простые, а чаще однажды или 
повторно перисто-рассеченные 
споровместилища (спорангии) 
находятся, обычно, на нижней 
поверхности листьев, но иногда 
имеются (сиб. примеры—разно-
листник, а также семейства ужов-

никовых и водяных папоротников) особые спо-
роносные листья или части листьев. В Сиб. 
насчитывается 55 видов П., из них 14 встре-
чаются только на Д. Востоке. Эти виды при-
надлежат к широко распростр. на земном ша-
ре. Лишь три из них свойственны исключит. 
Азии (Asplenium Sarelii Hook, Cheilanthes ar-
jrcntea Knnze и Scolopendrium sibiricnm Hook). 

Техническое использование сиб. П. крайне 
ограничено. Из корневищ папоротника зеленого 
или орляка (Pteridum aquilinum) можно добы-
вать крахмал. Вытяжка из корневища мужско-
го папоротника (Dryopteris Filix mas) употреб-
ляется в медицине, как глистогонное средство 
(против солитера). 

В лесоводстве папоротники вместе с лишая-
ми и мхами характеризуют условия произра-

Папоротник гво-
здовик обыкно-

венный 

Напороть 

станин (бонитет) насаждения. Из сиб. видов 
гроздовики (род Botrychium), маленькие папо-
ротники из сем. ужовниковых; характерны гл. 
обр. для сухих хвойных, б. ч. сосновых, лесов. 
Орляк, женский папоротник (иначе папороть 
черная—Athyrium Filix 
femina) и страусник или 
разнолистник (иначе па-
пороть речная—Matten-
cia Struthiopteris) соот-
ветствуют трем ступе-
ням нарастания влажно-
сти. Орляк — обитатель 
сухих лесов (сосновых, 
боров - желтомошников, 
реже березняков), жен-
ский П.—черневой тай-
ги и сыроватых сосно-
вых и лиственных ле-
сов, разнолист.пик—,сы-
рых лесов и прибреж-
ных урем. 

Для истории климата 
Сиб. представляют ин-
терес такие виды, как 
кочедыжник китайский 
(Asplenium Sarelii), мно-
гоножка линейная (Ро-
lypodiuni lineare) и мужской папоротник, как 
реликты (остатки) более теплолюбивой третич-
ной флоры. 

А. С у х о в . 
Л и т.: Крылов, П. Флора Зап. Сибири, Br 1, Томск, 1927; 

Ревердатто, li. Н. Растительность Сибири, Н.-Сиб., 1931. 
ПАР АБЕЛЬ—1лев. прит. р. Оби (см.), впадает 

у с. Парабель, на 19 км выи/е с. Нарыма; об-
разуется из слияния pp. Чузика (см.) и Кенги 
(см.), дл. 176 км. Впадает в Обь двумя устьями, 
мелководна, течет в болотистой местности, бе-
рега лесисты. Сплавная и условно судоходна 
почти на всем протяжении. 

ПАРАБЕЛЬ, с.— Каргасокского района Зап.-
Сиб. края; осн. в 1601, на р. Оби (прист. того 
же названия); от район, ц. (водой по Оби) 
93 км, от ст. Томск Томской ж. д. 440 км. Жит. 
1.100 (1934). Почтово-телепрафное отделение 
больница, средняя школа. 

ПАРАГНЕЙС—тонкозернистая полосатой те-
кстуры горная порода, получившаяся при пе-
рекристаллизации гор-
ных пород под боко-
вым давлением; в Сиб. 
встречается обычно там 
же, где и ортогнсйс 
(см.)—преим. в Байкаль-
ских горах и Становом 
хребте. 

ПАРАДОВСКИЙ, Але-
ксандр Феликсович (1867 
— 1918)—инженер-меха-
ник, б. преподаватель 
технического училища, 
один из немногих бес-
партийных специалистов, 
работавших в Красно-
ярске с юов. властью в 
1917—18. Расстрелян че-
хо-словаками в ночь на 
25 октября 1918 вместе 
с Вейибаумом, В. Яков-
левым, Белонольским и Дубровинским. 

О нем; Преображенский, / / . Расстрел товариша Вейнбау-
ма (Чехо-словацкий переворот в Красноярске), Сиб. нстпарт, 
сб. I, Н.-Николаевск, 1923.» 

ПАРАПОЛЬСКИЙ ДОЛ — п о прежним пред-
ставлениям являлся узким . низменным пере. 
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шейком, соединявшим п-ов Камчатку, в са-
мой узкой сев. части, с материком. В настоя-
щее время считают, что Срединный Камчат-
ский хр. без перерыва переходит через пере, 
шеек на материк в Корякский край, а П. д. 
представляет равнину, расположенную на С.— 
С.-З. от Срединного хр. до Пенжинского хр., 
отделяющего от П. д. Пенжинскую низмен-
ность и р. Пенжину (см.), П. д. (Апукоко-Ре-
кинникский дол) — низменное ровное простран-
ство, имеющее тундровый характер, со множе-
ством мелких озер, из к-рых самым значит, 
является оз. Большое (Инакьевым-Ходхын), дл. 
16 и шир. 11 км. П. д. пересекают реки Паль-
маткина (Понтонейвеем) и Ачайвеем, составля-
ющие р. Белую (лев. прит. Пенжины), и Эни-
чайвеем с Куюлом, составляющие р. Таловку, 
впадающую в Пенжинскую губу (см.). П. д. на-
селен в зап. части коряками и на В. чукчами, 
занимающимися оленеводством. Здесь проис-
ходит Апукская ярмарка. На Ю.-З. Параполь-
ский дол продолжается вдоль Пенжинского 
залива до с. Рекинники. 

ПАРАТУНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ — 
расположены в 27 км от гор. Петропавловска 
(Камчатка) на бер. рч. Паратунки. Относятся к 
числу наиб, посещаемых источников края. Все-
го здесь имеется 23 отдельных ключа с t° от 
50 до 81°С. У главного из них образовался 
пруд, в к-ром купаются приезжающие. Не обо-
рудованы. 

ПАРАШАтСИБИРЯЧКА (Прасковья Лупало-
ва) — чрезвычайно популярная в конце XVIII и 
начале XIX вв. героиня рус. и иностранной худ. 
литературы. ЛуП&лова (1784—1809) —дочь со-
сланного в Сиб. прапорщика, будучи 18-летней 
девушкой, решила добиться помилования отца 
и, в очень тяжелых условиях, питаясь подая-
нием, прошла пешком ок. 4.000 км из Сиб. в 
СПб. к царю, где ее ходатайство и было удо-
влетворено. Патриотически настроенные лнте-
рчторы во главе с Н. Полевым, перешедшим в 
лагерь охранительной лит-ры, написали на эту 
тему целый ряд романов, повестей, рассказов 
и пьес, восхваляя не только подвиг Лупаловой, 
но и «великодушие» царя, одним жестом 
«осчастливившего» семью Лупаловых. На эту 
же тему композитор Струйский тогда же на-
писал оперу «Параша-Сибирячк;а». Русские и 
иностранные газ. в течение нескольких меся-
цев трубили о самоотверженной девушке и 
«милостивом» монархе. Французские писатели 
Мари Котгэнь и Ксавье-де-Местр выпустили 
большие .романы о П.-С., вызвавшие в России 
и за границей не мало переводов, подражаний 
и пересказов. Сама экзальтированная виновни-
ца всей этой шумихи умерла 24 лет в мона-
стыре. Ни одно из произведений о П.-С. не 
имеет никакой художественной ценности, но 
они характерны для реакционной лит-ры и 
журналистики прошлого века. 

ПАРБИГА, р. — образует вместе с р. Бакча-
ром р. Чаю; дл. 218 км; притоки — Андарма, 
Туя и Пиндер. У впадения Пиндера большой 
яр, выс. до 19 м, состоящий из синих глин, 
иловатых наносов и глинистого песка. Сплав 
плотов на 80 км. Может быть судоходна на 100 
километров. 

ПАРИЛОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГИП-
СА (см.) — в юж. части б. Ачинского округа. 

ПАРКА — рус. название туземной меховой 
одежды, чаще из оленьих шкур, различного 
покроя. На 3. — это женЬкая шуба («поннэй» 
у ненцев), расшитая узорами из оленьего же 
меха, или мужская одежда («порко» у остя-

ков): 'прямого покроя с капюшоном без разре-
за, надевается через голову, по подолу богат( 
украшенная узорами, из короткого меха мо-
лодых оленей, неплюя. На р. Таз П. называют 
род тунгусского кафтана, скроенного из цель, 
ной оленьей шкуры (рукава — шкура с ног) 
мехом наружу (носят до сих пор остяко-самое-
ды Тымско-караконской орды). П. называют 
и обычный тунгусский кафтан, расшитый би-
сером. На В. даже алеутские шубы из птичье, 
го меха называют паркой. 

ПАРНИКОВОЕ и ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Часть культур грунтового овощеводства в уме-
ренной полосе требует для своего созревания 
выращивания рассады под стеклом в парниках. 
Сюда относится, гл. обр., ранняя капуста и по-
мидоры. Кроме того, грунтовое овощеводство 
дает только летние и осенние овощи. Поэтому 
параллельно с грунтовым овощеводством для 
нормального питания необходима выгонка ран-
них весенних и зимних свежих овощей. Особ, 
это важно для сев. районов с коротким летним 
периодом, где, вследствие отсутствия свежих 
овощей, часто свирепствует цынга. В дорев. 
России парники, оранжереи и теплицы приме-
нялись почти исключит, -в хоз-вах помещиков 
и буржуазии. В Сиб. парниково-тепличное хоз-
во до рев. развито было слабо. В Омске, Том-
ске, Иркутске имелись парники и оранжереи у 
золотопромышленников и купцов и небольшие 
парниковые хоз-ва были у крупных домовла-
дельцев. Только при сов. власти, когда началось 
грандиозное строительство," выросли новые про-
мышленные центры и улучшение питапия ра-
бочих стало одной из крупнейших задач, фор-
сированное развитие пригородного хоз-ва яви-
лось крупнейшим фактором в улучшении снаб-
жения рабочих этих центров. В связи с этим 
началось строительство крупного парникового 
И тепличного хоз-ва, гл. обр., в колхозах. Пар-
тия и правительство поставили задачей органи-
зацию в пригородной зоне соц. крупного пар-
никово-тепличного хоз-ва—в овощных совхозах 
и колхозах, с использованием всех достижений 
агротехники и механизации, а также и отходов 
тепловой энергии пром. предприятий и ЦЭС'ов. 

В Зап.-Сиб. крае в 1931 у коопхозов было 
120 тыс. м* под парниками, в 1932—133 тыс. м-. 
Под теплицами в 1931—5,9 тыс. м2, в 1932—47 
тыс. м2. В колхозах в 1932—27 тыс. м2 под пар-
никами и теплицами. 

В Зап.-Сиб. крае Кузбасс наиб, обеспечен пар-
никово-тепличной площадью (90 тыс. м2 пар-
ников и 29 тыс. м3 теплиц в 1932). В Вост. 
Сиб. за исключением Иркутска, где имелись 
парниково-тепличные хоз-ва Горкомхоза, П.-т. 
х. развито слабо. А между тем на С. Вост. 
Сиб. в низовье Енисея, с увеличением там пром. 
населения, П.-т. х. небезуспешно развивается. 

В основном развитие парников сосредоточе-
но было до послед, времени на выгонке расса-
ды ранней капусты и помидоров. Производство 
ранних овощей носило второстепенный харак-
тер, и только с 1932 на него было обращено 
серьезное внимание. Техника применялась стл-
рая, без процессов механизации. Урожайность 
была невысока—вследствие недостатка удобре-
ний, очень Слабого использования городских 
отходов,—навоза, мусора и фекальных удобре-
ний. Для подготовки кадров по П.-т. х. при 
Омском сел.-хоз. ин-те был фак-т овощевод-
ства, в 1930 организован в Кузбассе (в старом 
Кузнецке) Овощной Техникум. В Барнауле 
имеется с.-х. техникум с овощным отделением. 
Кроме того, Сибкрайсоюз устраивал в 1931 и 
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1Э32 трехмесячные курсы при Минусинской 
опытной станции по овощному и плодово-ягод-
ному делу, для подготовки бригадиров. Все 
эти мероприятия не покрывают нужды в спе-
циалистах по парникаво-тепличному хоз-ву, 
особ, в колхозном секторе. 

П а р н и к и разделяются по роду нагревания: 
а) с биологическим нагреванием (навоз, мусор, 
корье, лист); б) с др. видами нагрева -водой, 
электричеством и т. д. Наиб, распростр. в наст, 
время навозные парники. Они бывают углуб-
ленные и надземные. Надземные требуют в два 
раза больше навоза, чем углубленные. По вре-
мени закладки парников их разделяют на теп-
лые - ранние (февраль), нолутеплые - средние 
(март), холодные-поздние (апрель). 

Т е п л и ц ы разделяются на стеллажные и 
грунтовые. Стеллажные — по культуре не от-
личаются от парниковых. Грунтовые разделя-
ются—на блочные (весенние, с использованием 
биологического топлива и солнечной инсоляции 
и постоянные с отоплением) и ангарные, наиб, 
дорогие (25 — 30 руб. кв. метр). 

Л и т.: Хаев, М. и Шереметьевский, / / . Парниковое хо-
зяйство и ранние выгонки овощей, М., Сельхоягиз, 19,4.4; 
Попов, И. П., проф. Парники и уход :ia ними, Омск, изд. 
Омского ин-та зерновых культур, 1931; Волков, В., Мисни-
ков, /». и Савкин, П. Парники и теплицы » Зин. Сибири, по 
данным Минусинской плодоно-овощной опытной станции, 
Н.-Сиб., 1933. В. В а с и л е в . 

ПАРНЯКОВ, Пантелеймон t Федорович (1895— 
1919) — революционер-большевик, принимавший 
деятельное участие в строительстве сов. власти 
в Вост. Сиб. в 1917—18. Сын священника, уби-
того унгерновцами в 1921 в Монголии за со-
чувствие рев. движению. Еще гимназистом П. 
организовал в Иркутске, при содействии полит. 

ссыльных, Социалисти-
ческий союз молодежи 
(1912), имевший в годы 
мировой войны значит, 
влияние на учащуюся 
молодежь. Поступив в 
1915 в Петербургский 
Ун-т, П. работал среди 
рев. студенчества. При-
ехав в Иркутск (после 
июльского выступления 
большевиков), активно 
участвует во всех рев. 
выступлениях, содейст-
вуя расколу об'единен-
ной организации с.-де-

мократов. После декабрьских боев 1917 в Ир-
кутске, в которых П. принимал активное уча-
стие, и утверждения Советской власти редак-
тирует газеты «Власть Труда» и «Центроси-
бирь» и работает также по организации отдела 
народного образования. На И Всесибирском 
С'езде Советов был избран членом Центроси-
бири (юм.). Редактируя в Иркутске газ., вел 
активную борьбу с надвигавшейся контр-рево-
люцией; к этому времени относится его бро-
шюра «О семеновщине» (Иркутск, 1918), полу-
чившая широкую известность. Когда Байкаль-
ский фронт был прорван чехо-словаками, П. 
оказался отрезанным в Троицкосавске вместе 
с другими партийными и советскими работни-
ками и вынужден был скрываться в бурятских 
улусах. В разгар колчаковской реакции П. 
пробирается в Иркутск, пытаясь восстановить 
связи, затем едет в Омск, где работает по 
созыву с'езда подпольщиков. Выполняя одно 
из партийных поручений, был ранен колча-
ковским патрулем и в госпитале опознан. 
Умер от ран летом 1919, в Омске. 

О н е м; сборник. „Центросибнрцы", М., изд. „Мос-
ковский Рабочий", 1927. 

ПАРОМЫ и так паз. п е р е т я г и применя-
ются в Сиб., так же, как и в др. районах, для 
поддержания поперечной переправы через ре-
ку в местах, лишенных постоянных мостовых 
переходов. Состоя из одного или нескольких 
спаренных мелководных судов особой плоско-
донной конструкции, называемых дощаниками, 
эти П. имеют соединенный настил из досок 
или помост для помещения перевозимых людей, 
животных, экипажей и пром. грузов. Удержа-
ние Г1. в известном желательном перевозчику 
направлении достигается перекинутым через 
реку (небольшой ширины) спец. тросом или 
канатом, концы к-рого закрепляются на бере-
гах, а прочая часть скользит по вделанному на 
носовой части II. блоку. П. снабжаются рулем 
для придания им во время работы такого на-
правления, при к-ром боковой бой речного те-
чения ускорял бы движение судна. Приспособ-
ленные для движения по канату силой только 
речного течения П. обыкновенно называются 
с а м о л е т а м и . На небольших реках Амур-
ского, Енисейского и Обь-Иртышского бассей-
нов (Аргунь, Шилка, Иркут, Ока, Бия и др.) 
часто встречаются такие самолеты, при поста-
новке руля под углом в 50—60° к оси течения, 
перемещаемые последним по дуге от одного 
берега к другому. На реках большой ширины 
употребляются не поперечный канат (уложен-
ный по низу) и не перетяги (тросы или канаты 
на высоких столбах), мешающие и затрудняю-
щие судоходство, а т. наз. «закатной» или «за-
кидной» канат, один конец к-рого, поддержи-
ваемый особой лодкой, прикрепляется помо-
щью якорей к берегу или дну реки, а другой 
крепится за паромы. На больших реках уста-
навливается на якорях несколько лодок, попе-
ременно воспринимающих концы закидного ка-
ната и выдающих новые впредь до последней 
лодки, за к-рой П. уже подваливает к берегу. 
В крупных городах (Томск, Омск, Н.-Сиб. и 
др.) осуществляющие паромную переправу су-
да буксируются специальными пароходами, а 
на Байкале до 1918 существовал особый двух-
этажный П.-ледокол «Байкал», на к-ром пере-
возились полные составы поездов. 

ПАРОХОДСТВО—см. Речной транспорт. 
ПАРТЕЙСКИЙ РУДНИК в Вост. Забайкалье. 

Открыт в 1823, работал до 1834, дав 1.857 т 
руды с 458 г/г серебра и 12% свинца. М-ние 
представлено жилой с очень крупными разду-
вами в центр, части. Мощность в этой части 
жилы—до нескольких м, а в крыльях 0,15 — 
0,25 м. По длине жила прослежена на 80 м. В 
глуб. рудное тело быстро выклинивается. Руды 
м-ния — известняк, проникнутый кварцем, тре-
молитом, анкеритом и сульфидами, с резким 
преобладанием галенита. Кроме галенита, здесь 
встречены арсенопирит, тетраэдрит, буланжерит 
и редкие сфалерит и пирит. Все добывавшиеся 
руды были полуокислены. 

ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН —см. Перово, с. 
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ —см. V том 

(дополнения). ' 
ПАРТИЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИ-

ТАНИЕ—см. Сибирская организация ВКП(б). 
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО—ом. Сибир-

ская организация ВКП(б). Т. V-
ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ—см. Сибир-

ская организация ВКП(б). 
«ПАРТИЙНЫЙ РАБОТНИК» — руководящий 

орган Зап.-Сиб. Краевого К-тета ВКП(б) по 
вопросам теории и практики партийного строи-



телЬства. Выходит в Н.-Сиб., с октябри 1930, 
вместо «Известий Зап.-Сиб. Крайкома ВКП(б)», 
два раза в месяц. Тираж в 1931—2.250. С 1934 
реорганизован в журнал «Коммунист». 

ПАРФЕНОВО — е., административный центр 
Парфеповского района Западно-Сибирского 
края; основан в 1786; от станции Топчихи 
Омской Железной дороги 24 км, от пристани 
Барнаул на Оби 107 км, от города Ново-Си-
бирска 329 км; жителей (1935) 3.410; МТС, 
больница, телефон, центральная усадьба Зер-
носовхоза, средняя школа, кирпичный завод, 
мельница. П а р ф е н о в е к и й р а й о н обра-
зован в феврале 1935 из частей Алейского и 
Ребрихинского районов; территория 1.910 км2, 
11 сельсоветов, 41 населенных пунктов; круп-
ные села: Зимино, Мохово, Боровское, Рож-
нев-Jlor. Жителей 34.300, плотность населения 
на 1 км5—18; население русское. Район пере-
секается с северо-востока на юго-запад лен-
точным бором, по течению реки Барнаулки (не 
сплавная). Поверхность—'равнинная лесостепь с 
невысокими увалами и гривами; полезные 
ископаемые района—глины и известняки. Кли-
мат континентальный: средняя годовая t° + 2 ° , 
средняя зимы —17°, лета +20° ; вегетацион-
ный период равняется 160 дням; осадков 
370 мм в год. Почвы — каштановые, средние 
черноземы, в боровой полосе—песчаные. Дре-
весная растительность: сосна, береза, осина, 
черемуха. Район сельско-хозяйственный; в по-
леводстве преобладают зерновые культуры 
(пшеница) и корнеплоды (сахарная овекла). 
Посевная площадь 1935—47.640 га, в том числе 
обслуживаемых МТС —43.840 (единоличный 
сектор 3.800 га), сахарной свеклы 1.700 га. 
Топчихинский зерносовхоз в 1935 имел посев-
ную площадь в 7.280 га, в том числе зерновых 
7.100 га и технических культур 100 гектаров. 
Все колхозы района обслуживаются 3 МТС: 
Моховская МТС обслуживает 3 сельских сове-
та, Парфеновская 5 и Зиминская 4. Животновод-
ство района имеет мясо-молочное направление. 
Предприятий цензовой промышленности нет; 
к мелкой промышленности относятся предприя-
тия: пимокатные, мукомольные, овчинно-шуб-
ные, маслодельные, в общей сложности д о 210 
предприятий с 320 занятыми лицами. Железных 
дорог и водных путей в районе нет; грунто-
вые дороги — т р а к т Боровое — Парфенова — 
Барнаул (пригоден для автодвижепия). Куль-
турно-просветительная сеть: одна больница, 
2 амбулатории, 2 фельшерских пп.; изб-читален 
6, 'библиотек 4, нач. школ 61, ср. 9, дет. садов 6. 

ПАСЕКИ — см. Пчеловодство. 
ПАСТЕРОВСКИЕ СТАНЦИИ И П У Н К Т Ы -

профилактические мед. учреждения, имеющиеся 
при всех са'нитарно-бактериологических ин-тах 
и лабораториях Сиб., задачей к-рых является 
производство предохранительных прививок уку-
шенным бешеными животными. Число укушен-
ных людей за последние годы выражалось на 
10.000 жит.: в 1924 — 0,8, 1925 — 1,4, 1926 — 2,9, 
1927—3,9, 1928—6,9, 1929-5,0, 1930—3,0; в абс. 
цифрах в 1930 в Сиб. было до 3.000 укушен-
ных. Среди пользующихся прививками имеется 
значит, число, особ, в Вост.-Сиб. крае, укушен-
ных волками. Надежность лечения зависит, гл. 
обр., от быстроты прибытия укушенного на П. 
с. или пункт; необходимо приехать в течение 
первых 5—6 дней. В Сиб. на 1-й неделе приез-
жают до 45—55% укушенных, а по РСФСР до 
75% и выше. Поэтому признано необходимым 
облегчать укушенному приезд на П. е., что до-
стигается бесплатным проездом по грунтовым. 

Паслен сладкш'орькпн 

водным и ж.-д. путям (за счет местных исп. 
к-тетов), а также путем расширения сети П. с 
и пунктов. При каждой ст. устроены общежи-
тия для приезжих. Сеть П. с. и пунктов: Омск, 
Н.-Сиб., Томск, Барнаул, Канск, Ачинск, Щег-
ловск, Камень, Барабинск, Бийск, Тара, Анжер-
ка-Судженка, Минусинск, Красноярск, Ени-
сейск, Иркутск, Чита, Верхнеудинск, Хабаровск, 
Владивосток. 

ПАСЛЕН СЛАДКОГОРЬКИЙ, с о б а ч ь и или 
с о р о ч ь и я г о д ы , б е р е ж н а я о с о л о д к а 
(Solanum Dulkamara L.)—полукустарник до 1 м 
выс., с раскинутыми 
ветвями, листья яй-
цевидные, заострен-
ные, цельнокрайние, 
снабженные при ос-
новании двумя не-
большими боковыми 
долями или же без 
них. Цветы некруп-
ные фиолетовые в 
щитковидных соцве-
тиях. Ягоды повис-
лые, яйцевидные, кра-
сные. Корни этого растения употребляются я 
народной медицине. Растет по берегам рек, 
около озер, болот, по займищам и поемным 
лугам всей Сибири. 

ПАСТБИЩА — с'м. Луга и пастбища. 
ПАСТУШКА — самоловный давящий прибор 

для добывания соболя: коридорчик из низкого 
частокола, с настороженным вдоль его тяжелым 
бревном. Имея небольшое сходство с типичной 
пастыо, применяемой для добывания песца и 
лисицы пастушка отличается значит, меньшими 
размерами. Приманкой служат: птицы, мелкие 
зверки. Ставится Г1. у ствола дерева на земле. 
Применение этого прибора известно для Кам-
чатки, Эвенкийского нац. окр. и Красноярского 
края, откуда он и был впервые описан Криво-
шаикиным в 1868. Ш с т у ш к а на соболя в на-
стоящем виде не может быть признана допу-
стимой без серьезных конструктивных измене-
ний. Имея об'ектом добычи ценнейшего пуш-
ного зверя это. орудие по принципу своей кон-
струкции допускает большой процент непроиз-
водительных потерь (попавший в ловушку со-
боль доступен мелким хищникам и птицам, 
портящим его шкурку). Поэтому П. на соболя 
не может быть признана хозяйственно-целесо-
образным орудием. 

ПАСТУШКОВЫЕ (Alectorides) — отряд птиц, 
представленный в Сиб. след. сем.: пастушковых 
(Rallidae), журавлиных 
(Gruidae) и дрофиных 
(Otididae). Последнее 
сем. заключает дроф 
(см.) и джека (см.), 
представителями второ-
го являются разнооб-
разные журавли (см.), 
наконец, первое вклю-
чает пастушков (Rallus), 
свойственных только 
юж. частям Сиб., и до-
вольно широко распро-
стр.: коростель (Crek 
crex), лысуха (Fulica 
atra), камышница (Gal-
linula chloropus) и ку-
рочки болотные (Porzana) (см.). Коростель на-
селяет Зап. Сиб. до Енисея, лысуха всю Сиб. 
южнее 50° с. ш., камышница—юж. и степные 
части Зап. Сибири. П. связаны по преим. с 
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сырыми и заболоченными лугами, травянисты-
ми озерами и старицами и ведут скрытный об-
раз жизни. Пищей им служат наземные и во-

дяные насекомые, чер-
ви и т. д. Гнездятся на 
земле и в камышах. 

ПАСТЬ — самоловный 
прибор, построенный 
для придавливания зве-
ря; употребляется, гл. 
обр., для ловли песца, 
реже лисицы, зайца.Пес-
цован П. устраивается 
иа сухих возвышенных 
местах тундры, в ви-
де коридора из вбитых 
'в землю и плотно при-
легающих друг к другу 
кольев, между к-рыми 
сверху настороживается 
тяжелая «слега» из бре-
вен, обращенных комля-
ми к входу в П. и 

придавливающих зверя, сорвавшего наживу. 
Песцовая П. часто употребляется туземными 
народностями сиб. севера; П. на др. зверей во-
обще выходит из употребления. См. Ловушки. 

ПАСЮК — см. Грызуны. 
ПАТАКУЙ —вьючные сумы при оленьей упря-

жи. Делаются в виде продолговатых, открытых 
сверху коробов из луба или бересты, овальной 
или четыреуголыюй формы в основании. Сна-
ружи П. обтягивается плотно мешком из олень-
их камысов (шкура с ног). Сверху мешок затя-
гивается на вздержке из веревки или оленьих 
сухожилий. Иногда П. закрывается крышкой из 
•туба и затем покрышкой из ровдуги (см.). К 
седлу П. привязывается ремнями, к-рые укреп-
ляют вьюк и седло. 

ПАТКАНОВ, Серафим Ксропович—статистик, 
этнограф, сын известного ориенталиста, проф. 
Пб. Ун-та К. П. Паткапова. Работал в Пб. ,н 
Стат. К-те. Поч. труды: Материалы для иауч. 
•жан. бьгта ( К р е с т ь я н и инородцев Зап. Сиб., 
т. I, Тюменский акр., Пб., изд. Ми п-ва гос. иму-
ществ, 1888; Тобольский окр., СПб., 1891—93, 
Волости и населенные места, в. X: Томская губ. 
СПб., изд. Центр. Стат. К-тета, 1893; Опы* гео-
графии и статистики тунгусских племен Сиби-
ри, чч. I—II, «Зап. Р. Г. Об-ва», т. XXXI, <ш. 1 - 3 , 
1906 (с 3 племенными картами); Расселение тун-
гусских племен по территории Сибири и их 
численность, «Ежег. России 1905 г.», СПб., изд. 
Центр. Стат. К-тета, 1906; .Краткий очерк коло-
низации Сибири, «Ежегодник России», СПб., 
1907; Тип остяцкого богатыря по остяцким бы-
линам и героическим сказаниям, «Жив. Стари-
на», 1891, кн. Ill IV, и отдельно; По Демьянке 
(бытовой и эком, очерк), «Зап. Зап.-Сиб. Отд. 
Р. Г. Об-ва», т. XVI; в. 2—3, 1884; Die .Trtisch 
Ostjaken und ilire Volkspoesie, т. I II, SPb., 1897 
—1900; О происхождении слова Сибирь, «Сиб. 
Сб.», 1891, кн. 2; Ueber das Folk der Sabiren, 
«Revue Orientale», Budapest, 1900, IV; Главней-
шие данные no статистике населения крайнего 
Востока Сибири—Примор. и Амур. обл. и о. 
Сахалич, «Временник Центр. Стат. К-тста», 1903, 
.к2; Ddpouillement des dann£es sur la nationality 
et classification des peuples de l'Empire Russe 
d'apr^s leur langue», СПб., изд. Центр. Стат. 
К-тета, 1889; Apergu statistiqne et ethnographique 
de la province de TAmour, СПб., изд. Центр. Стат. 
К-тета, 1901; Essai d'tine statistique et d'une geo-
graphic des peuples palaeasiatiques de la Siberia. 
СПб., изд. Центр. Стат. К-тета, 1903; Племенной 
состав населения Сибири, «Ежег. России 1905 г.». 

СПб., 1906; О приросте инородческого населе-
ния Сибири, «Стат. материалы для освещения 
вопроса о вымирании первобытных племен», 
СПб., изд. Акад. Наук, 1911; Статистические 
данные, .показывающие племенной состав на-
селения Сибири, языки и роды инородцев, «Зап. 
Р. Г. О-ва по отд. Статистики», т. XI, вв. 1 -
3, 1912: Список народностей Сибири, Пб., 1923 
(«Тр. Комиссии по изуч. племенного состава на-
селения России») и др. 

ПАТОМА БОЛЬШАЯ, р.—прав. прит. Лены, 
впадающий в нее в 22 км выше с. Мача. Выте-
кает с сев. склона хр. Кропоткина. Течет к Лене 
с запада. Общая дл. ок. 500 километров. На 
расстоянии 50 км от устья П. Б. заселена осед-
лыми якутами и используется ими для сплава 
леса и сена. Ширина в устье 230 м, максималь-
ная скорость до 8 км в час, мощность потока 
в летнюю межень 450 м8 в секунду. Наимень-
шая глуб. до 1 м. Есть каменистые перекаты. 
Пригодна в устьевом участке для движения 
мелкосидящих катеров. Бассейн П. входит в 
Витимо-Олекминский золотоносный район. 

ПАТОМА МАЛАЯ, р.—прав. прит. Лены, впа-
дающий в нее в 12 км выше с. Мача. Значит, 
меньше П. Большой. Пригодна лишь для спла-
ва леса в периоды высоких горизонтов воды. 

ПАТОМСКОЕ НАГОРЬЕ — горная страна па 
прав. бер. ниж. течения р. Витима, расположена 
по верх, течению р. Б. Патома и его прав, при-
токов и по верховьям лев. прит. р. Жуй. П. п. 
резко выступает над приленской плоской воз-
вышенной частью Ср.-Сиб. плоскогорья (при-
ленский . пенеплен) и представляет древнюю 
плоскую возвышенность, превращенную процес-
сами размыва в типичное складчатое нагорье, 
равномерно приподнятое и достигающее в сред-
нем 1.200—1.300 м абс. выс. Водоразделы дости-
гают 1.400 метров. Из отд. гольцов наиб, значи-
тельна гора Тепторо, назв. таежниками «Напо-
леоновой шапкою», —1.600 м, Пурпола 1.535 м, 
Кангл 1.427 м, наиб. выс. па водоразделе р. Че-
лончена и М. Чепгеды 1.620 м. Монотонный 
характер рельефа обусловлен размывающим 
действием воды. П. н. представляет собою чере-
дование почти ровных мягко всхолмленных об-
ширных водораздельных массивов с открытыми 
долинами, часто корытообразными, среди слан-
цев и мягких известняков, и узкими, ущелисты-
ми среди песчаников и кварцитов. Ясно выра-
женные хребты отсутствуют, отд. группы голь-
цов разрознены и приведены прибл. к одному 
уровню вершин. Все гольцы и междуречные во-
доразделы оконтурены плавными, закругленны-
ми линиями: нет пиков и остроконечных греб-
ней. В геологическом отношении П. н. пред-
ставлено довольно сложным комплексом мета-
морфических и слоисто-кристаллических пород 

-преим. песчаниками, глинистыми сланцами, из-
вестняками, кварцитами и конгломератами. Все 
эти породы прорезаны гранитными интрузиями, 
собраны в крутые складки и длительными про-
цессами размыва выравнены почти в равнину, 
а ныне процессами .денудации превращены в 
горную Страну. П. н. составляет часть величай-
шего в мире Олекминско-Витимского золотонос-
пого района. Гл. прииски расположены в Бо-
дайбипском районе, золотые россыпи этой груп-
пы являются глубокими долинными и террасо-
выми доледниковыми россыпями с постоянством 
мощности золотоносного пласта и высоким со-
держанием золота. 

Л н т.: Артемьев, />'. Н. Рудоносные районы Лено-Пай-
кальского края и его промышленные перспективы, „Предвари-
тельные материалы по районированию Ср. Сибирн (Лено-
Байкальского края), н. Ill, Иркутск, 1925; Преображенский, 



/ / . И. Сен. и зап. окраины Патомского нагорья, СПб., 1910 
(Геолог, исслед. в золот. обл. Сибири. Ленский район, в. 5). 

ПАТЫН—голец в 1.617 м абс. выс., находится 
на зап. склонах Кузнецкого Алатау и располо-
жен к В. от р. Мрассу. П. сложен габбро-сие-
питами; обнаружена магнитная аномалия. На 
вершине летует снег. 

ПАТЫНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТИТАНО-
МАГНЕТИТОВ — составляет голец Патын па 
границе Горной Шории и Хакасии, с абс. выс. 
1.617 м. Эта гора, площ. в 40 км2, представляет 
габбро-норитовое тело, состоящее из изогну-
тых по форме перевернутого часового стекла 
слоев основных интрузивных пород, мощностью 
до 70 м. Несколько таких полос сложены габ-
бро с примесью большого количества титано-
магнетита, типа уральских руд. Ср. содержа-
ние, по данным двухлетних разведочных работ, 
оказалось небольшим: железа 15%, окиси ти-
тана* 6 и окиси ванадия 0,2%. Запасы таких 
руд колоссальны, но возможность технологиче-
ского их использования шока под вопросом. 
Кроме того, обнаружены две полосы (мощно-
стью от 1,5 до 11 м и длиной до 3 км) рудных 
лироксенитов с апатитом ср. состава: желе-
за 20%, окиси титана 10, окиси ванадия 0,3 
и ангидрида фосфорной кислоты 2,5%. Это — 
единственное пока обнаруженное в Зап. Сиб. 
месторождение магматического типа с титаном, 
ванадием и фосфором. 

ПАУЗОК (древнее «п а в о з о к», древне-волж-
ское «п о д в о д ц о в о е с у д н о » , пбзднее 
« п о д ч а л ок»)—небольшое легкое плоскодон-
ное судно облегченной постройки, предназна-

Паузок на р. Лене 

ченное спец. для паузки или распауживания, т.-е. 
для разгрузки большемерных транспортных су-
дов, проходящих через мелководные отрезки 
речного русла (так наз. «перекаты»). Возникнув 
в те времена, когда на сиб. реках не существо-
вало еще никакого водоустройства, обеспечи-
вающего плавание крупных «посуд», эти мелкие 
суда не утратили своего знач. и до настоящего 
времени. В каждом бассейне до сих пор необ-
ходимы в межень подобные вспомогательные 
П., работающие самостоятельно при хорошей 
воде на мелких реках и т. наз. пионерных 
трактах. В зависимости от материала, из к-рого 
построен корпус П., последние разделяются па 
металлические (железные или стальные) и де-
ревянные. Помимо плоскодопности и полноты 
обводов, снижение веса собственного груза сиб. 
II. достигается, как и на других реках, значит, 
уменьшением его надводной части (т. наз. «су-
хого борта»). Размеры сиб. П. и их эксплоата-
ционные качества (осадка, грузопод'емность) 
чрезвычайно разнообразны; они соответствуют 
условиям обслуживаемого пути и задачам рабо-
ты. На разных плесах можно встретить П. дл. 
от 10 до 40 м, при шир. от 3,5 до 8—9 м и с 
грузопод'емностью от 50 до 300 т на осадке от 
0,6 до 0,85 метра. 

Кару-курт 

ПАУКИ—отряд класса наукообразных. Тело 
П. расчленено на головогрудь и брюшко, не-
сущее характерные прядильные органы — пау-
тинные бородавки; глаза в числе 3—4 пар рас-
положены в 2—3 ряда, 
ниж. челюсти снабжены 
парой ноговндных щу-
пальцев, у самцов обра-
зующих сложный копу- f 
лятивный аппарат. Об- /гШЯшшР \ 
раз жизни П. богат 
проявлениями инстинк-
тов, особ, замечатель-
на способность устрой-
ства из паутины слож-
ных Ловушек, гнезд И Тарантул 
яйцевых коконов. 

Фауна Г1. Сиб. исследована пока очень мало, 
почти исключит, иностранцами (L. Koch, L. Kul-
cynski, Е. Simon); для всей территории Сиб. 
известно ок. 400 ви-
дов П., всего же их, 
вероятно, значитель-
но больше. Некото-
рые виды свойствен-
ны только Сиб.:ТЛа-
поеса sibirica, Dictyna 
sibirica, Enoplognatha 
camdschadalica, Ara-
neus schrencki, No-
tioscopus jamalensis, 
Centromerus toli, Eycosa selenRensis, Ho^na im-
manis. За малыми исключ. сиб. П. совершенно 
безвредны. Наиб, известны след. пауки: К р е -
с т о в и к и (Araneus diadematus С1. и A. marmore 
us С1.)—крупные, с толстым шаровидным брюш-
ком, на верхней стороне к-рого крестовидная 
фигура из белых пятен. Населяют Сиб., Евро-
пу, Сев. Америку; совершенно безвредны. Ка -
р а-к у р т (Lathrodectes tredecimjruttatus Rossi)— 
довольно крупный П. черного цвета; взрослые 
самки сильно ядовиты, укус их смертелен да-
же для крупных животных и человека. Этот 
П. живет на земле и в траве степных и гори-
стых областей Ю.-З. Сиб. до 45° с. ш., в Ср. 
Азии и Юж. России. Против укусов кара-кур-
та применяется впрыскивание под кожу сыво-
ротки с ослабленным ядом этого паука. J1 и-
м о н н и к и — желтая форма П. (Misumena va-
tia (С!.), живет на цветах. Могут менять ок-
раску, р зависимости от цвета венчика расте-
ния, на желтую или белую. Сетей не строят, 
ловят насекомых, посещающих цветы, овладе-
пая даже крупными бабочками и пчелами. Обл. 
обитания — Сибирь, 
Европа, Закавказье, \ / 
Ср. Азия, Алжир, Япо-
ния и Северная Аме-
рика. Т а р а н т у л — 
Hogna (Trochosa) sin-
tforiensis Laxm.—са-
мый крупный из си-
бирских П., достига-
ющий 35 мм; типич-
ный обитатель сте-
пей, живет на земле 
в неглубокой норе, 

вырытой самим, ве-
дет ночной образ 
жизни, охотится на крупных насекомых. Укус 
тарантула болезнен, но не .влечет вредных по-
следствий. Распространен в степях Сиб., Юж. 
России, Венгрии, Румынии и Ср. Азии. В о-
д я н о й п а у к (Ar^yroneta aquatica CI.) — на-
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селяет стоячие водоемы, обильно заросшие ра-
стениями, хорошо плавает, устраивает под во-
дой колоколообразное гнездо, наполненное воз-
духом, к-рый П. приносит постепенно в виде 
пузырьков, облекающих его волосатое брюш-
ко и служащих для дыхания. Населяет Сиб., 
Сев., Среднюю и отчасти Юж. Европу, Кавказ 
и Среднюю Азию. 

ПАУКООБРАЗНЫЕ (Arachnoidea)—класс тра-
хеальных членистоногих с 4 парами ног, без 
сяжков; тело различно расчленено или слито 
(клещи). Яйцекладущи или живородящи. Раз-
витие без превращения. Частью хищны и ядо-
виты (пауки, скорпионы), частью — паразиты 
(клещи). В Сиб. представлены отрядами: скор-
пионы (см.); лжескорпионы (Pseudoscorpiones); 
сенокосцы (Phalangidae); паутинковые пауки 
-(Araneina); клещи (Acarina); чесоточный зу-
день (болезнь—чесотка). 

ПАУЛ — см. Поселения. 
ПАУТОВО, с. — Быстро-Истокского района 

Зап.-Сиб. края; на р. Ануй; осн. в 1730; от 
район, ц. 25 KMh от ст. Бийск Алтайской ж. д. 
85 км, от пароход, прист. Быстрый Исток — 
25 км; жит. 4.190 (1934). П.-т. отд., маслоза-
вод, средняя школа. 

ПАХАЧА, р.—впадающая в Олюторский залив 
<см.) Берингова м. к С.-В. от Камчатки. Дл. 
свыше 150 км. Значит., но малоизвестная р. 
Корякского края. 

ПАХТУСОВА ОСТРОВ —самый крупный, в 
обширном архипелаге о-вов у вост. побережья 
Сев. о-ва Новой Земли в Карском м., располо-
жен севернее зал. Шамардина под 74°26' с. ш. 
Вся группа о-вов сопровождается отдельными 
скалами и подводными камнями, что придает 
им характер шхер, для плавания небезопасных. 
За П. о. можно укрыться от всех ветров и ото 
льда, ок. него бер. приглубый, до 100 м глубины. 

Г1АЧИ — железные наконечники для стрел, в 
виде вилочки; служат для добычи соболей са-
мострелами. 

ПЕВЦОВ, Михаил Васильевич (1843—1902),— 
географ-путешественник, исследователь Ю.-З. 
Сиб. и Центр. Азии. Окончил Акад. Генер. Шта-
ба, генерал. В 1875—87 работал в Омске, отку-
да и начал свои путешествия, позже жил в Пе-
тербурге. Первое путешествие П. совершил с 
конвоем при хлебном транспорте от Зайсана 
через Чжунгарию к Гучепу, путь этот описан 
П. в «Путевых очерках Чжунгарии» («Зап. Зап.-
Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», т. I, 1879). Второе пу-
тешествие П., совершенное им с купеческим 
караваном, описано в «Очерках путешествия 
но Монголии и северным провинциям Китая» 
(«Зап. Зап.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», т. V, 1883). 

В 1882—83 П. работал по определению границ 
Семипалатинской обл. с Китаем (отчет в «Изв. 
Р. Г. Об-ва», т. XXV, в. 1, 1889). Последним 
путешествием Г1. была двухлетняя Тибетская 
экспедиция («Т|5уды» этой экспедиции, в трех 
томах, изд. в 1892—96). Все работы П. характе-
ризуются точным маршрутным описанием, изо-
билуют географ., экономич. и этнограф, све-
дениями, необходимыми для расширения рос- • 
сийских рынков и осуществления военно-стра-
тегических планов царской России. 

О н е м : Линда, К. II. М. В. Певцов, „Юбилейный сб. 
Зап.-Сиб. Отд. I'. Г. Об-ва", Омск, 1902. 

ПЕГАНКА (Tadorna tadorna) — наряду с вар-
навкой — крупнейшая и одна из самых краси-
вых уток. Красный клюв П. снабжен наростом, 
ноги также ярко-красные. Окраска селезня и 
самки почти одинакова. Будучи связанной с со-
леноводными бассейнами, П. распростр. в сте-

пях Ю.-З. Сиб., Минусинском крае и Юж. За-
байкалье, т.-е. изолированными участками. Гнез-
дится в земляных но-
рах, вырывая собст-
венные или занимая 
чужие гнезда, иног-
да далеко от воды, 
откладывая до ^ б е -
лых яиц. Выведен-
ное потомство уво-
дит затем на озера. 

ПЕГАЯ ОРДА — . >. -
гак рус. «служилые 
люди» называли ту- пеганка 
земцев Нарымского 
края—остяков и осгяко-самоедов, живших по 
Васюгану, Парабели, Чае, Тыму и Кети. Для 
борьбы с могущественным князьцом Пегой ор-
ды Воней был осн. город Сургут (1594), а в 
1597 предпринят поход на П. о., и на ее тер-
ритории был построен гор. Нарым (1598). Бес-
пощадная эксплоатация и жестокое обращение 
с туземцами сургутского воеводы Я. П. Баря-
тинского привело к восстанию нарымских ту-
земцев. Очагом восстания была Кеть. Восста-
ние было подавлено и в 1602, для утвержде-
ния власти рус. на Кети, был построен Кец-
кой острог. Когда открыт был впервые Амур, 
рус. сначала называли приамурских жителей 
тоже «Пегой ордой». 

ПЕГМАТИТЫ—горные породы, представляю-
щие остаток от кристаллизации интрузивных 
магм, преим. гранитов, с к-рыми они обычно и 
бывают связаны, образуя различной величины 
жилы и неправильные массы. Будучи выжимкой 
интрузивной магмы, пегматитовый расплав бо-
гат летучими компонентами. Компоненты спо-
собствуют прекрасной кристаллизации расплава 
(иногда кристаллы кварца, полевых шпатов и пр. 
достигают дл. 10 м) ^привносят в П. целый ряд 
редких элементов. Т. о., П. интересны и с тео-
ретической и с практической точек зрения. В 
частности, с ними связаны почти все м-ния бе-
рилла, топаза, турмалина и пр.; они нередко 
содержат соединения радия, урана, циркония, 
тантала, тория и др. редких элементов; с пег-
матитовыми выжимками основных и щелочных 
магм (см.) ассоциируют крупные скопления фос-
форсодержащих апатитов, напр., в Хибинском 
массиве. П. сами по себе или в виде скоплений 
полевых шпатов (см.), часто заключающихся сре-
ди них, играют большую роль в керамической 
пром-сти, как материал, необходимый для по-
лучения фарфора, эмали и глазури. К П. при-
урочиваются все крупные м-ния слюды (см.), 
имеющей большое знач. в электротехнике. В 
Сиб. П. встречаются там, где развиты гранито-
вые массивы, т.-е. в горных ее районах. Цвет-
ными камнями богаты П. Борщовочного кряжа 
и Шерловой горы в Забайкалье, а также Тиге-
рекских гольцов на Алтае; в Енисейском кряже 
и в Чарышском районе Алтая обнаружены ред-
коземельные минералы, несомненно, связанные 
с гранитовыми П.; известны крупные м-ния слю-
ды Витимо-Мамской обл., приуроченные к П.; 
крупные залежи керамических П. установлены 
в Сев. Алтае, Красноярском районе и у Байка-
ла. Необходимо усилить поисково-разёедочные 
исследования в районах развития П., с приме-
нением метода изучения речных шлихов, поз-
ляющего открыть даже примеси минералов в 
породах речного бассейна. 

Л и т.: Ф ерсман, А. Е. Пегматиты, их научное и практиче-
ское значение, Л., 1931. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.—В до-
рев. Сиб. спец. педагогическими учебными за-



ведениями являлись годичные и двухгодичные 
педагогические курсы, церковно - учительские 
школы, учительские семинарии и институты. 
Кроме того, педагогический уклон был придан 
восьмым классам женских гимназий и дополни-
тельным классам женских епархиальных учи-
лищ. Учительские семинарии (с 1873) и ин-ты 
(с 1902) готовили учителей для гор. высших на-
чальных училищ. Т. наз. народная школа по-
лучала учителей на половину из женских учеб-
ных заведений. Педагогический состав началь-
ных школ составляли на 55% — женщины, 54% 
учителей имели низшее образование, 27%—окон-
чивших женские гимназии и епархиальные учи-
лища, 3% из духовных семинарий, т. о. со спе-
циальным П. о. было не больше 15%. 

После Октябрьской рев. школьная сеть ста-
ла быстро расти, создавалась сеть дошкольных 
учреждений, и потребность в педагогах значит, 
возросла. Еще за годы военного коммунизма в 
кра,е возникло несколько пед. техникумов. Бы-
ли также попытки организации (в 1920) в Крас-
ноярске, Омске, Иркутске и Чите ин-тов на-
родного образования, но уже через год Ом-
ский и Красноярский ин-ты были реорганизо-
ваны в пед. техникум, а иркутский и читин-
ский влиты в Иркутский и Д.-Вост._гос. ун-ты, 
в качестве педагогических факультетов. Пед. 
техникумов в Сиб. в 1924 насчитывалось 8: в б. 
Алтайской губ. 2, Енисейской 1, Иркутской 2, 
Н.-Николаевской 1, Омской 1 и Томской 1. Курс 
обучения был установлен 4-годичный, контин-
гент учащихся достигал 1.700 чел., при наличии 
рабоче-крестьянской прослойки от 21 до 46%. 
В последующие годы, в связи с быстрым ростом 
начальных школ и дошкольных учреждений, 
число пед. техникумов в Сиб. увеличивается до 
19 и число учащихся до 4.270. Однако и эти 
кадры были еще далеко не достаточными. Отста-
вала Зап. и Вост. Сиб. ft по линии среднего П. 
о., имея лишь один педагогический фак-т Ир-
кутского гос. ун-та, с выпуском в 1929/30 —• 
110—140 человек. Фак-т имел отд.: физико-ме-
ханическое, естествоведческое, языковедческое 
и литературное, обществоведческое и бурято-
монгольское. Рабоче-крестьянская прослойка до-
стигала 70%. 

В 1930, в связи с разделением Сиб. края, из 
19 пед. техникумов 3 отошли в Вост.-Сиб. край, 
остальные остались в Зап.-Сиб. крае. В 1931 
в Зап.-Сиб. крае организуется 5 новых над. тех-
никумов, и в общей сети, кроме школьных от-
делений,— 14 по деткомдвижеиию, 20 — до-
школьных, 2 — политико-просветительных, 1 — 
библиотечное, 1—дефектологическое и 1 — по 
подготовке работников социально-правовой ох-
раны несовершеннолетних. Большая работа бы-
ла проделана пед. техникумами по проведению 
при них различных курсов по подготовке пе-
дагогических и политико-просветительных кад-
ров. Межрайонные курсы-конференции педаго-
гов проходили почти исключит, при пед. тех-
никумах. Наконец, с 1931 пед. техникумы, со-
здав секторы заочного обучения, стали опор-
ными пунктами краевого ин-та по подготовке и 
переподготовке педагогических кадров заоч-
ным путем. Курсовые мероприятия, практику-
мы, заочное обучение, — все эти формы еще 
сохранили большое знач. для пополнения кад-
ра учителей начальной и повышенной школы. 
В 1930/31 в пед. техникумам обучались пред-
ставители 24 национальностей, а в 1933 — мно-
гие народности имели уже самостоятельные тех-
никумы. При двух рус. пед. техникумах были 
открыты шорское и остяцкое отделения. 

К 1934 сеть П. о. в Зап.-Сиб. крае такова: 2 
пед. ин-та (в Омске и Томске) и 28 пед. техни 
кумов, с общим количеством учащихся —o:i 
7.000 человек. Пед. техникумы для нац. мень 
шинств функционируют в Ойрот-Туре (ойро 
ты), в Минусинске (хакасы), Ачинске (латгаль-
цы), Барнауле (мордва), Мысках (шорцы), Ке-
мерово (чуваши), Томске (татары), Омске (ка-
захи) и Славгороде (украинцы и немцы). По 
специальностям пед. техникумы имеют след. 
отделения: 31 школьное, 12 подготовительных 
для нацменьшинств, 11 дошкольных, 2 внешколь-
ных и по одному: политпросветработы, физ-
культуры, новых языков и дефектологическое. 
Пед. ин-т в Томске существует с 1930, выделен 
из Томского-университета. Имеет 7 специаль-
ностей: математика, лит-ра, физика, химия, исто-
рия, экономика и школьно-педагогическую. Чи-
сло учащихся в 1933—686, в т. ч. 173 на вечер-
них отделениях. Омский пед. ин-т организован 
в 1932, имеет пять специальностей: лит-ра, фи-
зика, математика, химия и биология. При обоих 
ин-тах функционируют рабфаки. 

В 1934 по Вост.-Сиб. краю работало 2 педа-
гогических ин-та с 559 учащимися; 3 рабфака 
(в Красноярске с дневным и вечерним отделе-
ниями, в Иркутске и в Чите) с 539 учащимися. 
Кроме того, при Иркутском ин-те работали 
двухгодичные курсы с историческим и лит. от-
делением при 50 учащихся, одногодичные кур-
сы географов с 20 учащимися и в Чите лит. 
курсы при 28 учащихся. Иркутский пед. ин-т 
имеет отделения: историческое, педологическое, 
физическое, биологическое, лит., ин. языков, ма-
тематическое и географическое (на курсах); Кра-
сноярский: социально-экономическое, химиче-
ское, биологическое и северное (национальное). 
Пед. техникумов работало 13: Красноярский, 
Канский, Енисейский (народов Севера с татар-
ским отделением), Нижнеудинский, Сретенский, 
Черемховский, Тулуновский (готовит дошколь-
ных работников), Читинский (готовит препода-
вателей начальных школ, дошкольников и ра-
ботников по труду), Киренский, Петровско-За-
байкальский, Верхоленский, Иркутский (готовит 
преподавателей рисования и живописи и биб-
лиотечных работников), Красноярский (музы-
кальный), с общим количеством учащихся в 
2.048 человек. Отделения нед. техникумов Вост.-
Сиб. края по специальностям: 10 школьных, 2 
дошкольных (и Тулуновский специально до-
школьный пед. техникум), 2 по труду (политех-
низация), 1 библиотечное, 1 музыкальное и 1 
по изобразительному искусству. Два пед. тех-
никума имеется в Улан-Удэ (Верхнеудинске): 
один, подготовляющий учителей для рус. школ, 
второй для монголо-бурятских. Всего II. о. в 
Вост.-Сиб. крае в 1934 было охвачего 3.235 че-
ловек. 

ПЕЖЕМСКИЙ, Петр Ильич (1809-61)— крае-
вед, собиратель местного исторического мате-
риала. Служил в Иркутске конторщиком, затем 
нотариусом. В 1850 напечатал в «Современни-
ке» первую свои? работу «Панорама Иркутской 
губернии». Основная его работа «Летопись го-
рода Иркутска» (за 190 лет) печаталась в «Ир-
кутских Губ. Ведомостях» (1858—61), впослед-
ствии была переиздана вместе с летописью 
В. А. Кротова отдельной книгой («Труды Вост.-
Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», в. 5 bis, Иркутск, 1911). 
«Летопись» содержит обильный, но сырой и 
критически непроверенный материал по истории 
города Иркутска. Им же написан ряд др. ста-
тей и очерков на сибирские темы в столич-
ных журналах. 



ПЕКАРСКИЙ, Эдуард Карлович (1858—1934)— 
лингвист этнограф-якутовед. Учился в Харьков-
ском Ветеринарном Институте. В 1881 за рев. 
работу в кружках землевольцев был сослан в 
Якут, обл., где пробыл до 1895. В ссылке зани-
мался изучением быта и яз. якутов. Участвовал 
в Якутской (Сибиряковской), в Нелькано-Аян-
ской экспедициях (1903) и др. Жил в Л., ра-

ботал ученым храните-
лем в Ин-те Востокове-
дения Акад. Наук. В 
1931 избран в почетные 
академики. Гл. труды: 
Словарь якутского язы-
ка, вв. I — VIII, изд. 
Акад. Наук; Образцы 
народной литературы 
якутов, тт. I—III, 1907— 
1908, изд. Акад. Наук; 
Якутские тексты, собр. 
Н. Прмиузовым (пере-
вод на польский яз.), 
«Востоковедный Еже-
годник», т. I, Краков, 

1916 —18; Якутские пословицы и поговорки 
(перевод на польский яз.), там же, т. II, Львов; 
кроме т о т , большое количество статей в на-
учных журналах («Этнографическое Обозре-
ние», «Живая Старина», «Изв. Об-ва Археоло-
гии, Этнографии и Истории при Казанском 
Университете», «Каторга и Ссылка», «Сб. Музея 
Антропологии и Этнографии Акад. Наук» и др.). 

О к е м : Роррс, N. Eduard Plekarskl .„Ungarische Jalirbiiclii'r" 
Band VII, Heft 3 - 4 ; H. M. А. Революционер-ученый, „Сб. 
Тр. Исследовательского Об-ва „Саха-Кескеле", т. 1, Якутск, 
1917. Отзыв акад. В. В. Радлона о трудах Э. К. Пекарского, 
„Отчет Р. Г. Об-ва", СПб., 1911; АзаОовский, М. И. 3 . К. Пе-
карский (некролог), „Сов. Этнография", Л., 1934, 5. 

ПЕЛЕДУЙ, р.—лев. прит. р. Лены (см.), про-
тяжением до 350 км, впадает в Лену в 28 км 
ниже с. Витим. Якуты, живущие по Июс, сплав-
ляют по ней скот и пушнину до летника Ко-
лосова, затем переваливают на П. в устье р. Да-
бан (30 км от Нюи до П.) и далее сплывают по 
П. в Лену (50 км). Ширина П. 40—80 м, глуб. 
0,6—2 метров. 

ПЕЛИКАН —см. Веслоногие. 
ПЕЛЫМСКОЕ КНЯЖЕСТВО—вогульское пле-

менное княжество в XVI в., расположенное по 
ниж. течению р. Тавды, от впадения ее в Сось-
ву до устья р. Табары. В состав П. к. входила 
также Конда. Политическим и религиозным ц. 
П. к. был городок на бер. р. Пелыма, близ 
к-рого находилась «священная» лиственница и 
святилища туземных богов. Осн. занятием на-
селения, кроме охоты, являлась рыбная ловля; 
жившие на р. Таборе вогуличи занимались так-
же землепашеством; ремесел не существовало. 
Наряду с «черными» людьми в П. к. существо-
вала своя знать, носившая татарское название 
«мурз». Во главе княжества стояли князья, 
власть к-рых переходила от отца к сыну. Воин-
ственные вогуличи тревожили набегами погра-
ничные области русских, в 1581 они подвергли 
разгрому Чердынь. Чтобы завладеть тавдинским 
путем в Сиб., русские в 1593 завоевали П. кня-
жество. 

ПЕЛЫМ — поселение на лев. бер. р. Тавды, 
ок. устья р. Пелыма. Основано в 1592 на месте 
б. вогульского городка. В XVII и ХТПП ст. 
было местом ссылки. Сюда были сосланы Бори-
сом Годуновым жители гор. Углича, якобы за 
соучастие в убийстве царевича Дмитрия. Позд-
нее здесь отбывали ссылку Бирон, Миних, декаб-
рист фон-дер-Бригген и др. В XVII ст. П. имел 
сотни жителей и являлся значит, торговым 

пунктом, т. к. через пего пролегал большой 
сиб. тракт. С XVIII ст., в связи с переводом 
тракта на екатеринбургское направление, II. пе-
рестал играть прежнюю роль и захирел. В по-
следние годы П. вновь начал оживать в связи 
с организацией охотничьего хозяйства. 

ПЕЛЫМ, р. — лев. прит. Тавды (см.), проте-
кает через оз. Туман (Пелымское), образуемое 
разливом Пелыма, по выходе из к-рого разде-
ляется на два рукава (Большой и Малый П.) и 
снова соединяется в одно русло. Дл. 352 км; 
ширина в низовьях до 100 м, глубина до 2 м, 
сплавная па всем протяжении. Долина Г1. не-
широка, безлесна и болотиста; слабо заселена 
вогулами. 

ПЕЛЫМСКИЙ КРАЙ —лесистая болотистая 
низменность к В. от Лозьвинского увала, зани-
мающая бассейны верх, течений Тавды и Коч-
ды. Гл. р. края Пелым, к С. и С.-З. от к-рого 
растут густые леса. Климат суровый, но земле-
делие возможно и распространено в юж. ча-
сти. Население—русские, вогулы и татары. Кро-
ме земледелия, кустарные промыслы, заготов-
ка и сплав леса. В сев. части—охота, рыболов-
ство и кедровый промысел. 

ПЕЛЬМЕНИ —популярное в Сиб. кушание, 
род вареников, начиненных преим. мясом и 
имеющих форму уха. Название происходит от 
вогульских слов: пель (ухо)и нянь (хлеб). Пель-
мени делаются также с грибами, рыбою, редь-
кой. Варятся в кипятке и подаются обычно в 
бульоне или облитые топленым маслом. Удоб-
ство заготовки П. впрок и консервирование их 
в мороженом виде (они могут так сохраняться 
месяцами без ущерба для вкуса), что в сиб. 
условиях имело большое знач., много содей-
ствовало широкому распространению П. среди 
сиб. населения. 

ПЕЛЯТКА, р. — в Туруханском крае. Начало 
берет из оз. Пеляжьего левобережной тундры 
и, имея сев. направление, впад. в протоку Уша-
кову в дельте Енисея; дл. ок. 100 км. Наиб, 
значит, прит. впадают справа. Имеется селение— 
станок Пелятка в устье реки. Район П. являет-
ся местом .кочевья и пром., гл. обр., юраков 
Лапта-Солянского туземного совета и частич-
но юраков Хетского туземного совета. Мало 
исследована. 

ПЕНЕПЛЕНЫ или почти-равнипы, образовав-
шиеся в результате продолжительной денуда-
ции (сглаживание) горных систем, широко рас-
простр. в Сибири. П. частью подняты недавно, 
иногда на большую высоту, напр., Енисейский 
кряж, Кузнецкий Алатау, Алтай. См. Тектоники. 

ПЕНЖИНА, р.—впадает в Пенжинскую губу. 
Берет начало с вост. склонов Анадырского хреб-
та. /1л. свыше 300 км. 11иж. часть р. безлесна, 
выше сосновый лес. Замерзает в ноябре, вскры-
вается в начале мая. Значит, притоки: справа -
Аклан, Утканиха, слева—Слобутная, Черная. 

ПЕНЖИНСКАЯ ГУБА —крайняя сев. часть 
Пенжинского зал., на В. от Тайгоносского п-ова, 
юж. граничащая линия от мыса Тайгонос к мы-
су Божедомова (60°30' с. ш.) Дл. 315 км, ср. 
шир. 65 км. Берега в юж. части возвышены, 
скалисты, в сев. преим. низменны. В сев. части 
впадает р. Пенжина. 

ПЕНЖИНСКИЙ ЗАЛИВ (Ш е л е х о в а) — 
занимает с.-в. часть Охотского моря. Отделяет 
Сев. Камчатку от материка. Юж. граница — 
линия с В. на 3. от мыса Толстого на мыс 
Утколокский (58° с: широты). Наиб. дл. П. з. 
670 км, шир. до 300 км и глуб. до 370 м. В сев. 
своей части он делится п-овом Тайгоносским 
на две части: на 3. — Гижигинская губа, а на 



В. — Пенжинская. Берега ср. выс., обрывистые 
и скалистые, слабо изрезанные, кроме сев. ча-
сти у Гижигинской губы. Укрытые спокойные 
якорные стоянки отсутствуют. Господствуют 
туманы, осенние штормы и зимние пурги. За-
мерзает на зиму лишь у берегов на 50—70 км. 
Течения П. з. — ветвь кругового течения Охот-
ского м. и приливо-отливные. Берега лесисты, 
богаты птицей и зверем, реки рыбой, а воды 
морским пром. зверем. Население по берегам 
довольно редкое. Поселки имеются только в 
устьях рек. 

ПЕНОЧКА —см. Мухоловковые. 
ПЕНТЛАНДИТ ( ж е л е з о - н и к е л е в ы й 

к о л ч е д а н ) — минерал состава 2FeS. NiS или 
(Ni, Fe)S. Кристаллическая сист. кубическая; ' 
обык. сплошной, в зернистых аггрегатах, со-
вместно' с магнитным колчеданом. Цвет светло-
томпаково-бурый. Блеск металлический. Твер-
дость 3—4; уд. в. 4,6—5. Одна из гл. никеле-
вых руд (см.). М-ние у юж. бер. оз. Пясино в 
Норильских горах. 

ПЕНЧЕНГА, рч. в Вост.-Сиб. крае — один из 
наиб, крупных (70 км) лев. прит.. Пита Боль-
шого (см.). В 30 км от устья разветвляется на 
две вершины — Большую и Малую П.; обе зо-
лотоносны; первая с 19 приисков дала ок. 5 т, 
а вторая с 20 приисков свыше 2 т золота (по 
1920). На Большой П. ведутся дражные рабо-
ты. Вероятно, окажется годной для драгирова-
ния и Малая Пенченга. 

ПЕНЬКА — см. Конопля. 
ПЕНЬКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — выра-

батывает крученые изделия: канаты, веревки, 
шпагат, пошивочную дратву и сетевязальную 
нитку. Сиб. еще не имеет ни одного крупного 
пенькового предприятия, хотя заготовка пень-
ки по Сиб. составляет ок. Ь% всех союзных 
заготовок. Производство крученых изделий, гл. 
обр., веревок, производится в незначит, коли-
честве вручную, на крутильных колесах пром. 
кооперации. В течение второй пятилетки на-
мечено построить, в Зап. Сиб. два предприя-
тия: одно в Бийске на базе юж. конопляной 
зоны края, для производства веревок и шпа- * 
гатов, с общей год. производительностью в 
9 тыс. г крученых изделий, другое в Мариип-
ске для производства канатов, веревок и шпа-
гата, на базе центральной и юго-вост. (Мину-
синской) конопляных зон. Природные условия 
Вост.-Сиб. края также создают прочную базу 
для широкого развития коноплеводства и 
предопределяют развитие пеньковой промыш-
ленности. Во второй пятилетке запроектирова-
но строительство в Иркутске канатно-шпагат-
ной фабрики. 

Сырьем для производства служат волокна 
стеблей конопли. Обычно для получения во-
локна из стеблей конопляную солому замачи-
вают для разрушения склеивающих волокна 
пектиновых веществ. Получившуюся после та-
кой обработки тресту сушат, мнут и треплют. 
Получившееся после трепки длинное и корот-
кое пеньковое волокно поступает на пеньковые 
фабрики. За последнее время начинает при-
виваться и др. способ, менее трудоемкий—де-
кортикация. После обработки соломки на де-
кортикаторе получается, т. паз., зеленый луб, 
к-рый в некоторых изделиях (сноповяз) с успе-
хом заменяет моченцовую пеньку. Обработка 
тресты раньше производилась исключит, вруч-
ную или на примитивных машинах, теперь же 
значит, часть тресты обрабатывается на специ-
альных пенькозаводах. Таких заводов в 1933 
«1 Зап. Сиб. было 15. п . Ю м а т е п. 

ПЕПЕЛИЦА — см. Мучнистая роса. 
ПЕПЕЛЯЕВ — 1) Анатолий Николаевич, сын 

генерала, один из непримиримых врагов Сов. 
власти, чье имя тесно связано с контр-рево-
люционными выступлениями в Сибири. Вернув-
шись в 1918 с германского фронта в Томск 
полковником царской армии, П. встал во главе 
контр-рев. офицерской подпольной организа-
ции. После чешско-белогвардейского переворо-
та 27-летний П. был возведен Врем. сиб. пра-
вительством в генералы. После занятия пепе-
ляевскими частями Перми, с его именем в кол-
чаковской печати было связано стремление «за-
хвата Москвы». Играя в «демократизм» (связь с 
областниками, с.-р. и авантюристом Гайда), 
П., после разгрома колчаковских войск Крас-
ной армией, попытался встать в оппозицию к 
Колчаку. Сбежав в Маньчжурию, П. не пре-
кратил борьбы с Сов. властью и, по предло-
жению промышленников-пушников и с.-р., встал 
во главе белогвардейских отрядов, вторг-
нувшихся в 1922 под бело-зеленым областниче-
ским знаменем в Якутию со стороны Охот-
ского моря. Набег этот, вызвавший много 
жертв, был ликвидирован частями Красной ар-
мии при активной поддержке трудящихся яку-
тов. Отступив в Аян (на бер. Охотского м.), 
П. вместе со своим отрядом в июне 1923 был 
взят в плен частями Красной армии под коман-
дой Вострецова. В 1924 Читинским рев. три-
буналом П. и ряд др. руководителей его от-
рядов были приговорены к высшей мере нака-
зания, замененной ВЦИК, по ходатайству осу-
жденных, раскаявшихся в своих преступлени-
ях, лишением свободы на 10 лет. 

О н е м : Cmpoi), И. В Якутской тайге. М., 1930; Пота-
поя, С. Пепеляевщина, Якутск, Якутгосиздат, 1929; его же. 
Конец пепеляевщины, Якутск, Якутгосиздат, 1932; Послед-
ние дни колчаковщины, сб. документов, М.-Л., Гос. изд., 
192 5 (Центрархив). 

2) Виктор Николаевич, брат предыдущего, 
был преподавателем в Бийске, член IV Гос. 
Думы от Томской губ., видный деятель кадет-
ской партии. После Февр. рев. был команди-
рован Врем, правительством в качестве комис-
сара в Кронштадт, но, под давлением рев. масс, 
должен был уехать оттуда. Летом 1917 состоял 
в рядах корниловских частей в качестве доб-
ровольца. После Октябрьской рев. П. выдви-
гается, как активный член контр-рев. организа-
ции «Национальный центр». По командировке 
этой организации, после выступления чехов, 
Г1. приехал в августе 1918 в Сиб., где сразу же 
повел энергичную агитацию за установление 
единоличной диктатуры. П. явился одним из 
активнейших сторонников диктатуры Колчака 
и деятельно участвовал в подготовке перево-
рота 18 ноября 1919. Не покидая Колчака в 
продолжение всего периода его диктаторства, 
П. был все время одним из ближайших его 
сподвижников; занимал должности директора 
департамента милиции, товарища министра и 
министра внутренних дел и, наконец, премьер-
министра. Вместе с Колчаком был арестован в 
Нижнеудинске и 7 февраля 1920, по постано-
влению Иркутского Военно-Рев. Трибунала, рас-
стрелян вместе с б. «верховным правителем». 

О н е м : Последние дни колчаковщины, сб. документов. 
М.-Л., Гос. изд., 192Й; Дневник В. Пепеляева, „Кр. Зори" , 
Иркутск, 1923, 4 и 5; Развал колчаковщины (продолжение 
дневника В. Пепеляепа), „Красный Архив", т. XXXI, 1928. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ ( Т р о и ц к и е в е р ш и -
н ы) — рабочий поселок Мариинского района 
Зап.-Сиб. края; основан около 1860, на р. Б. 
Кундатуюл, при впадении ее в р. Б. Кундат; в 
36 км от район, ц. (Центрального рудника), от 



ст. Тяжин Томской ж. д. 140 км, от Н.-Сиб. 
560 км; преобразован в рабочий поселок в 1929; 
жит. 1.690. П. поселковому совету подчинены 4 

золотые прииска, разбросанные по бер. pp. Б. 
Кундат, Б. Кундатуюл, М. Кундатуюл, отстоя-
щих от П. в 5 —18 км. Население занято на 
работах по добыче золота. Имеется: ФЗУ, 
больница, клуб, библиотека, почт, отделение. 

ПЕРЕВЕС — одно из приспособлений для ло-
вли уток сетью. Между двумя озерами или 
цепью лесных озер, богатых утками, прору-
бается просека. Место и направление просеки 
избирается с таким расчетом, чтобы ее на-
правление совпало с линией обычных переле-
тов уток с одного оз. на другое. Одновре-
менно расчищаются и высокие прибрежные ку-
сты, с тем, чтобы сидящей на воде птице этот 
просвет был хорошо заметен. 'В том месте, где 
птица проходит особ, низко и придерживается 
при перелетах постоянного уровня, приспосаб-
ливается сеть, перегораживающая просеку. 
Сеть укрепляется либо за вершины противо-
положных деревьев, либо на особых шестах. 
И в том и в др. случае под'емным, приспосо-
блением служат небольшие блоки. Самая сеть 
вяжется из крепких нитей, с довольно широ-
кой ячеей, чтобы утка смогла в ней запутать-
ся. Охота производится утренними и вечерни-
ми зорями, когда птица особенно часто пере-
летает с одного озера на другое. Наиб, подхо-
дящий сезон — весна, но ловят уток П. и осе-
нью. Самый процесс охоты заключается в сле-
дующем. Перед вечерней или утренней зарей 
промышленник с помощью бечевы поднимает 
сеть и прячется в шалаш. С наступлением су-
мерок начинаются усиленные перелеты уток. 
Преследуемые селезнями самки низко летят 
над землей, устремляются в просвет и ударя-
ются в сеть. Промышленник тотчас бросает 
бечеву, и сеть, с запутавшимися в ней утками, 
падает на землю. Добыча умерщвляется обыч-
но «закусыванием» головы, а сеть снова под-
нимается кверху. Обычно попадают в сеть 2—' 
3—4 птицы; при удаче попадают и целые та-
бунки. П. служат десятками лет. Этот способ 
лова применим только в лесистых местностях. 
В Сиб. П. были широко распростр. в Тоболь-
ском И БереЗОВСКОМ районах. Г. П о н о м а р е п. 

ПЕРЕКАТ — продукт отложения наносов, 
уменьшение глубины речного русла. Условия-
ми, благоприятствующими образованию П., слу-
жат: расширение речной долины, тихое непра-
вильное течение и рыхлость грунта низких, 
заливаемых высокой водой яров (крутых вы-
соких берегов). В каждом П. различают под-
водные песчаные косы («заструги»), т. наз. 
«корыто», или полосу судового хода по П. и 
«подвалье», находящееся в конце (по течению) 
и составляющее самую мелкую часть «корыта». 
Элементы П. подвержены частому и быстрому 
изменению, процесс же преобразования и пе-
реработки всего П. в плесо (или обратно) про-
исходит весьма длительно. Наиб, постоянством 
отличаются П. на каменистых и дресвяных рус-
лах, наиб, изменчивостью — в песках. Влияние 
Г1. на судоходство чрезвычайно велико, т. к. 
они нормируют самый тип или осадку судов 
и при каждом несоответствии осадки вызывают 
излишние расходы на распаузку (т.-е. частич-
ную отгрузку в др. вспомогательное судно) или 
полную перегрузку всего груза в другие суда. 
Сиб. реки, особ, в верховьях, изобилуют пере-
катами. Так, на верх, плесе р. Оби от Бийска 
до Барнаула (246 км) известно 105 П., из к-рых 
до 10 весьма затрудняют судоходство. На 

Верх.-Иртышском плесе Нижний Зайсан — Се-
миярская (964 км) 178 П., из к-рых свыше 30 
весьма опасны, На плесе Енисея: Минусинск— 
Красноярск (420 км) 91 П., из них 7 опасных. 
На плесе р. Лены от Усть-Кута до Витима 
(750 км) считается 86 П. (особо затруднитель-
ных 6), на двух лучших в судоходном отно-
шении плесах Селенги (Усть-Кяхта—Верхне-
удинск — впадение п Байкал) протяженностью 
389 км известны 41 II. (14 особо трудных) 
и т. д. Знач. П. в Сиб. усиливается тем, что 
они приходятся (Обь, Иртыш, Енисей), гл. обр.. 
на плеса особо оживленных и ответственных 
(преим. хлебных) перевозок. Борьба с П. ве-
дется по линии приспособления судов и по 
линии землечерпальных работ. Во втором слу-
чае. не дожидаясь происходящих (на песчаных 
руслах) естественных промываний П. текучей 
нодой, углубляют их «корыта» особыми земле-
черпательными снарядами; в первом—.стремят-
ся к выработке такой конструкции судов, к-рые 
позволяли бы сочетать с наименьшей осадкой 
наиб, грузопод'емность. 

ПЕРЕЛЕТЫ ПТИЦ—явление сезонных (весен-
них и осенних) их миграций. Весной птицы 
появляются в местах гнездовий в известной 
последовательности, время прилета вида в раз-
ные ' годы подвержено колебаниям — наиб, у 
ранних прилетных птиц и наим. у поздних. Для 
скворца и жаворонка разница в сроках приле-
та составляет, по наблюдениям в Томске и Се-
мипалатинске, 12—15, у перепела — 5—7 дней. 
Суточная скорость движения в ср. не велика. 
Сравнение дат прилета под Томском и .Семи-
палатинском приводит к небольшим цифрам 
ср. скоростей: у скворца 60—70 км, у белой 
трясогузки 50—60 км, у коршуна 40—50 км. В 
Зап. и Ср. Сиб. весеннее движение птиц от-
крывается -грачом, жаворонком, коршуном и 
белой трясогузкой, прилет к-рых на шир. Том-
ска падает на конец марта — первую полови-
ну апреля, на шир. Семипалатинска—на сере-
дину марта. Из пром. птиц первыми прилета-
ют водоплавающие и болотные виды; рань-
ше—лебеди , гуси и крохали, позднее — жура-
вли и утки. Среди уток прилет начинают ши-
лохвосты и кряква, заканчивают его саксун и 
чирки. Общая закономерность прилета в том, 
что гнездовые птицы прибывают раньше про-
летных особей вида и близких видов, гнездя-
щихся севернее. Разница во времени достигает 
10—15 дней в пределах вида и до месяца у 
смежных видов. Под Тобольском ср. за 4 года 
дата массового появления шилохвоста—29 ап-
реля, сизых чаек —18 апреля, лебедей —17 ап-
реля, а валовый П. на С. лебедей — 30 апреля, 
сизых чаек — 30 апреля и шилохвоста — 10 мая. 
Серые гуси появляются в Барабе в первой по-
ловине апреля, гуси гуменники, обитающие 
тундру и прилегающую таежную полосу, — в 
первой половине мая. Крайний С. (Ямал, Гы-
данский п-ов, Таймыр) встречает перелетных 
пернатых очень поздно: шилохвоста в начале 
июня, малого лебедя и гусей-гуменников в по-
следней трети мая, белую трясогузку в пер-
вой трети июня и т. д. Наиб, интенсивный и 
резко выраженный характер имеет весенний П.; 
осенний отле+ развивается исподволь и у боль-
шинства птиц, исключая ранних отлетных, за-
тягивается. Молодые птицы отлетают отдель-
но от старых и раньше. Авангард осеннего 
движения образуют виды, появляющиеся вес-
ной поздно. 

Замечательную особенность перелетов пред-
ставляют пролетные пути или магистральные 



дороги весепне-осеннсго движения, по к-рым 
следуют стаи. Данные о Сиб. очень бедны и 
позволяют набросать лишь схему пролетных 
путей. Последние таковы: 1) Хинганский путь, 
пересекающий хр. Хинган (Монголия), откуда 
птицы устремляются на зимовки в Индию и в 
Индокитай, в Австралию, на Зондские и Фи-
липпинские о-ва и некоторая часть в Африку. 
К Хингану летят виды не только из Вост. Сиб., 
но с Алтая, из Ср. и Зап. Сиб. и частично из 
Вост. Европы и Скандинавии. Всех этих птиц 
об'единяет их вост.-сиб. происхождение. 2) Тур-
кестанский путь, служащий дорогой для ви-
дов, свойственных преим. Зап. Сиб.; приводит 
к местам зимовок в Индии, Персии, Аравии и 
Африке. 3) Азиатский материковый путь, к-рым 
следует большинство уток и куликов, журавли, 
лебеди, стрижи и некоторые воробьиные; зи-
мовки частью не выходят из пределов СССР, 
частью лежат в Индии, Сев. Китае и (редко) 
за экватором; азиатский путь представляет по 
существу комбинацию нескольких направлений 
и имеет широкий фронт. 4) Арктический бере-
говой путь, ориентированный на 3. в более 
юж. широты Атлантического океана; им дви-
жутся гл. обр. виды, гнездующие на сев. окра-
ине Сиб. к В. до Таймыра. 5) Тихоокеанский 
азиатский путь вдоль бер. Азии на Ю. дЬ эк-
ватора и Австралии; этот путь избирают оби-
татели высоких сев. широт Вост. Сибири. 6) Ти-
хоокеанский американский путь из Сев.-Вост. 
Сиб. к Берингову побережью Америки и вдоль 
берегов ее на Ю.; свойственен преим. птицам 
сев.-вост. окраины Сиб., среди к-рых имеется 
не мало пришельцев из Америки. 7) Вост.-Сиб. 
круговой путь с весенним движением от Япо-
нии и Приморья на Якутский С. и осенним — к 
Берингову м. и бер. Японии. В Зап. Сиб. ос-
новные направления П., представляющие ветви 
Туркестанского и Азиатского пути, залегают 
по Тоболу, Ишиму, Иртышу и Оби, Тоболь-
ский путь наиб, резко очерчен и сосредоточен 
в смысле компактности фронта движения. Путь 
по Ишиму и Иртышу носит характер широ-
кого фронта, распадающегося на два русла в 
обход с 3. и 13. Кокчетау. Обский путь проре-
зывает в юго-зап. направлении Барабу и Ку-
лунду по озерным сист. (Чаны и др.), слива-
ясь с Обыо в таежной зоне. От Оби имеются 
второстепенные ответвления на Бию—Катунь и 
на реке Ашей. Расстояния, преодолеваемые пти-
цами на П., иногда огромны. Ржанка глупая 
(Eudromias morinellus) проделывает путь в 
12.000 км от Земли Чукчей до Юж. Африки, зо-
лотистая ржанка (Charadrius dominiens fulvns), 
гнездящаяся на С. и В. Средней и Вост. Сиб., 
зимует на Гавайских о-вах и в Австралии; амур-
ский кобчик (Erythropus amurensis) отлетает из 
Забайкалья в Африку и спускается на зимов-
ках до земли Дамара. Можно указать еще ряд 
птиц с чрезвычайно удлиненными пролетными 
путями. Своеобразной категорией миграций яв-
ляются залеты птиц на территорию вне гнездо-
вой области и путей пролета. В одних случаях 
они приобретают массовый характер и захва-
тывают обширную площадь, в др. — узко ло-
кальны и ограничиваются отдельными особями 
и стаями. В качестве примера заслуживают вни-
мания два массовых залета: фламинго (Phoem-
copterus ruber antiquorum) в 1907 в Зап. и Ср. 
Сиб. и белой цапли в 1923—24 в Юго-Зап. Си-
бирь. Единичные залеты бывают почти еже-
годно; житель юж. степей—красная утка (Са-
sarca ferruginea) наблюдалась под Томском и 

даже Туруханском, рябок, не гнездящийся се». 
48—49°, добыт однажды ок. Тобольска. Пр1-
чины залетов достаточно не выяснены; немалс-
важную роль играют метеорологические услс-
шия (бури, снежные бураны), состояние кор-
мов, отставание особей от пролетного потока 
и утрата ориентировки. 

В изучении миграций птиц чрезвычайно пло 
дотворным оказался экспериментальный метод 
(кольцевание). В Сиб. пионером кольцеванит 
был проф. Г. Э. Иоганзен (Томск); более широ-
кий размах оно получает в сов. периол, благо 
даря деятельности Сиб. орнитологич. об-ва » 
др. научных организаций. С помощью кольце-
вания удалось не только поставить на твердую 
основу изучение пролетных путей, но и разре-
шить ряд прежде спорных вопросов о быстро-
те движения пролетных стай, о миграциях осед-
лых птиц, о характере движения молодых и 
взрослых особей вида и т. п. В практике сиб 
кольцевания также имеются небезынтересные 
факты, напр., нахождение в Скандинавии дроз-
да-белобровика, окольцованного под Томском, 
и добыча в разное время нескольких уток с 
кольцами, надетыми в Индии и в Дании. 

Л и т.: Дункер, Г. Перелет птиц, СПб., 1910; Промтов. 
Перелет птиц и его экспериментальное изучение, „ycnexi 
Экспериментальной Биологии", т. VII, 1928; Тугаринов, Л. Я 
Миграции птиц Сен. Азии, „Природа", 1930, S. Г1. .4 

ПЕРЕМЕТ—наживное крючковое орудие для 
лона рыбы. Состоит из «хребтины» — веревки 
диаметром 3 4 мм (английский шнур) дл. от 60 
до 150 м и более. К хребтине привязываются 
на расстоянии 3 -4 м один от другого поводки 
«коленца» дл. от 30 до 50 см. На конце колен-
ца укрепляется крючек с жалом, па хребтине 
крючков обычно бывает 30—50 и более. На вы-
бранное для лова рыбы место спускают снача-
ла якорь («кошку»), к к-рому привязывают ве-
ревку («стоянку»); др. концом стоянки привя-
зывают за зарубку наплав, к «рогам» наплава 
укрепляют один конец «рогового выпуска»(ве-

-ревка дл. до 2—3 глубин участка), а к др. кон-
цу привязывают перемет. В месте соединения 
рогового выпуска с П. привязывают камень ве-
сом 3—4 кг, чтобы течение не поднимало П. 
вверх. «Рога» на наплаве служат в качестве 
маяков, чтобы по время волнения легко было 
пайти перемет. При высмотре П. лодка под'ез-
жает к наплаву и, удерживаясь за «рога», - вы-
бирает перемет. Для вытаскивания рыбы имеет-
ся па лодке «багорок» или древко с крючком. 
11аживка — обыкновенный дождевой червь или 
кусочки личинки миноги («вьюна»). П.,' гл. обр., 
служит для лова осетров, стерляди, налима. 
Чтобы предохранить П. от гниения, его коп-
тят или дубят в отваре из коры деревьев. Упо-
требляется по всем рекам Сиб. как рус. про-
мышленниками, так и туземцами. В некоторых 
случаях неправильно зовется «самоловом», а 
самолов - «переметом». Нередко П. зовется «жи-
вотником». II. т ю р и и. 

ПЕРЕНСОН, Адольф Густавович (1885 -1919) 
выдающийся революционер-большевик. Р. в 

Эстляндии, учился в Кронштадтской гимназии 
и в Пб. военно-медицинской академии. Будучи 
студентом, вступил в РСДРП(б) и под кличкой 
«Аксель» вел активную рев. работу в Пб., Крон-
штадте, Нарве. В 1905 принимал участие в 
Кронштадтском вооруженном восстании и был 
приговорен к каторжным работам, к-рые отбы-
вал сначала в Шлиссельбурге, а затем в Зереи-
туе и Кутомарё (Нерчинская каторга). В 1912 
вышел на поселение в с. Богучаны (на Ангаре), 
а в 1914 перебрался в Енисейск. После Февраль-



ской рев. Г1. был председателем Енисейского 
у. исполнительного к-тета сонетов и находился 
иа этой работе до начала 1918, а затем избран 

заместителем председа-
теля Губ. Исп. К-тета 
н Красноярске. Выделя-
ясь как опытный орга 
низатор, П. участвовал 
п ликвидации контр-
рев. авантюры казачь-
его атамана Сотникова 
и в организации Крас-
ной гвардии. На II Все-
сиб. с'езде советов ' П. 
избран членом Центро-
сибири (см.). Во время 
чешско-белогвардейско-
го переворота П. был 
арестован в дороге, при 

иозвращении из Иркутска в Красноярск, вместе 
с Кориа елевым (см.), Непомнящих и Романо-
вым и в1 течение года перевозился из тюрьмы 
и тюрьму (Нижнеудинск, Тулун, Канск, Ир-
кутск, Красноярск) и 10 мая 1919, как залож-
ник, был расстрелян колчаковцами. 

О н е м : Ярославский, Ем. Памяти Аксели, сб. „Цснтро-
сибирцы", М., изд. „Моск. Рабочий", 1927; Румба, Е. Адольф 
Густаионнч Псрспсоп, там же. 

ПЕРЕПЕЛ (Coturuix)—птица из отряда кури-
ных, обитающая степи и хлебные поля. Един-
ственная из наших куриных, улетающая на зи-

му. Гнездится на земле 
и откладывает 12 — 16 
яиц, держится гл. обр. 
но полям, питается зер-
нами (чем вреден) и на-
секомыми. Благодаря 
очень вкусному мясу, 
П. везде является пред-
метом охоты. Обыкно-
венный П. (Coturnix со-

turnix) населяет юж, половину Сиб. на С. до 
Нарымского края и 61" по Енисею, и на В. до 
Байкала, где уже очень редок. От Юж. Забай-
калья на В. до Уссурийского края распростра-
нен «немой» перепел (Coturnix ussuriensis), го-
лос к-рого более схож с голосом серой куро-
патки и совершенно не похож на «бой» обык-
новенного перепела. 

ПЕРЕПЕЛЯТНИК (я с т р е б) — см. Дневные 
ХИЩНИКИ. 

ПЕРЕПИСИ—статистические исследования со-
циальных и хоз. явлений, производимые по-
средством учета и описания признаков отдель-
ных неделимых, составляющих в совокупности 
то или иное сложное целое. П. бывают сплош-
ные или выборочные, в зависимости от того, 
имсется ли в виду охватить все единицы, вхо-
дящие в состав сложного целого, или только 
известную часть их. 

И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . В XVII в. 
при малочисленности рус. и ясачного населения 
и Сиб.— П. производились в отдельных уездах 
довольно часто. Одновременную П. во всех сиб. 
уездах делал воевода князь Ю. Я. Сулешев. 
Такую же общую П. предпринял тобольский 
воевода П. И. Годунов. Наконец, в 1678 обще-
рус. подворная П., вызванная переходом к «дво-
ровому числу», коснулась и Сибири. В XVIII в. 
первая П. была произведена в 1723—27; вторая— 
т. наз. «генеральная»—в 1742—47. Последняя 
П. XVIII в. относится к 1797. Она констатиро-
вала факт количественного перевеса населения 
в южных районах Сибири. 

Д е м о г р а ф и ч е с к и е п е р е п и с и . Ста-
тистический метод исследования посредством 
II. может применяться к разнообразным пред-
метам, но наиб, распространены и известны два 
вида: П. демографические и хозяйственные. Де-
мографические или П. населения ставят зада-
чей учет всего населения той или иной терри-
тории и изучеиие его состава по различным 
признакам. Современному способу производ-
ства демографических П. предшествовали П., 
производившиеся исключит, адм. органами и 
обычно не носившие характера исчерпывающих 
наблюдений, т. к. переписывались только опре-
деленные группы населения: податное населе-
ние, только мужчины и т. п. В России в XVII в. 
учет населения велся путем писцовых и пере-
писных книг, а с начала XVIII до середины 
XIX в. производились т .н . «ревизии», при кото-
рых составлялись «сказки» (списки селений и 
входящих в состав их лиц мужского и женско-
го иола, с указанием возраста и изменений, 
происшедших со времени предыдущей реви-
зии). При ревизии переписывались только по-
датные классы населения. Для Сиб. наиб, из-
вестны результаты последней X ревизии 1856— 
57). Первая и единственная до рев. демографи-
ская П. 1897 распространялась и на всю терри-
торию Сибири. Учет населения производился 
па листах, на к-рых в форме списка давались 
сведения о членах той или иной семьи. Ре-
зультаты П., несмотря на ряд недостатков при 
производстве и при обработке ее, до рев. слу-
жили единственным основанием к исчислению 
населения и наиб, надежным источником для 
изучения возрастного, полового, семейного, про-
фес. состава и др. демографических особенно-
стей народностей. Окончательные итоги этой 
Г1. в Сиб. опубликованы с большим опозданием 
(в 1904—1905) в виде отдельных тетрадей по гу-
берниям. На основании критического анализа 
материалов П. 1897 Паткаповым написано не-
сколько работ о численности и географии сиб. 
туземного населения (Опыт географического 
и статистического описания тунгусских пле-
мен, 2 части, СПб., 1906; Статистические дан-
ные, показывающие племенной состав населе-
ния (Сибири, СПб., 1912; О приросте инородче-
ского населения Сиб., 1911). 28 авг. 1920 была 
произведена вторая демографическая П., имев-
шая задачей определение сдвигов в социаль-
ном составе населения после рев., но тяжелые 
экономические условия и особ, гражданская 
война не позволили охватить некоторые окра-
инные районы. В Сиб. остались не переписан-
ными: вся территория ДВ, начиная с Забай-
калья, Якутия, сев. части б. Иркутской, Ени-
сейской и Томской губ. (Киренский окр., Туру-
ханский и Нарымский края). Результаты П. 
опубликованы в изд.. Центр, статистического 
упр. «Труды Центр. Статистического Упр.», т. I, 
и в «Статистическом Ежегоднике» 1918 — 20 и 
1922—23. Некоторые сиб. статистические бюро 
опубликовали материалы самостоятельно (напр., 
«Сб. Сиб. Статистического Упр.», т. I, «Бюл-
летень Алтайского Статистического Бюро», № 7 , 
«Материалы Иркутского Губ. Статистического 
Бюро», в. IX). Наконец, в 1926 произведена 
третья П. населения, наиб, полно охватившая 
всю территорию Сибири. Отличительной осо-
бенностью П. является то, что были приняты 
все меры для возможно полного охвата трудно 
доступных территорий, населенных кочевыми 
и бродячими народностями Севера. Для П. сев. 
окраин были выработаны особо подробные про-
граммы, чтобы описать все отличительные чер. 



ты как демографии, так и хоз-ва населяющих 
эти окраины племен. Результаты П. уже опуб-
ликованы. Общие «тоги П. населения по адм. 
распределениям вошли в разные статистические 
сб., а более подробные данные издавались Центр, 
статистическим упр. сначала в виде «Кратких 
сводок Всероссийской переписи населения 17 
декабря 1926 г.» (М., 1927—28), а потом в виде 
окончательных итогов т о двум отделам. В пер-
вый отд. входят «народность, родной язык, воз-
раст и грамотность»; все эти данные сгруппи-
рованы по районам, округам и областям, от-
дельно население городское и сельское. Второй 
отд. посвящен занятиям. 

Характер демографических П. имеют также 
опец. П. отдельных городов, производившиеся 
в разные годы. Обычно П. городов преследуют 
учет гор. населения и обследование строений 
и квартир. Общими для всех гор. поселений 
Сиб. были гор. П. 1917 и 1923 (последняя — 
наиб, полная). Данные о гор. населении были 
опубликованы в «Бюллетенях Центр. Статистич. 
Упр.» (1923, 77, и 1924, 80, 83 и 86); в «Тр. Центр. 
Статистического Упр.», т. XX, чч. I и II, и «Еже-
годнике» 1922/23, в. 1; сведения о владениях и 
квартирах—в «Тр. Центр. Статистического Упр.», 
т. XVII. Некоторые выпуски этих тт., относя-
щиеся к Сиб., не опубликованы до сих пор. 
Статистический характер краткой П. населения 
имел также учет гор. населения 1931, прове-
денный в связи с выдачей заборных продоволь-
ственных книжек. Кроме этих общих для всей 
Сиб. гор. П., в дорев. время и отчасти после 
рев. производили у себя П. отдельные крупные 
города (П. Барнаула в 1895, Томска —1866, 
1878, Иркутска в 1875, 1878, в апреле 1917, Вла-
дивостока—в 1916 и др.). Для изучения дина-
мики населения более крупных городов эти П. 
дают довольно важный материал. 

Х о з я й с т в е н н ы е П. собирают материа-
лы для изучения различных видов народного 
хоз-ва (сел. хоз-ва, пром-сти, торговли) или от-
дельных отраслей (животноводство, полевод-
ство, кустарные пром. и т. п.). В общегосудар-
ственном масштабе хоз. П. в России не про-
изводилось до с.-х. П. 1916, имевшей задачей 
учет сел. населения и основных продоволь-
ственных ресурсов — посевов и скота. Резуль-
таты П., не охватившей неземледельческие райо-
ны Сиб. (Якутия, весь север Сиб.) и произведен-
ной в виде выборочной П. в Степном крае, об-
работаны и опубликованы только в виде пред-
варительных итогов по губ. и уу. в отд. изд. 
Особ, совещания по продовольствию и в «Тр. 
Центр. Статистического Упр.», т. VII, в. 1. Не-
которые Сиб. статистические отд. издали ма-
териалы самостоятельно (напр., Забайкальская 
обл. — поселенные итоги). В 1917 произведена 
вторая с.-х. П., по более обширной программе, 
ее целью было собирание материалов для ре-
шения аграрного вопроса, поставленного рево-
люцией. Эти П. интересны для Сиб. тем, что 
окончательная редакция программы была пред-
метом обсуждения с'езда сиб. статистиков, бла-
годаря чему программа 1917 более согласова-
на с местными условиями. П. 1917 охватила 
наиб, полно с.-х. районы Сиб., не исключая да-
же юж. окр. Якутии. П. дала весьма ценные 
материалы по Сиб., к-рыми нередко приходит-
ся пользоваться и до наст, времени. Итоги с.-х. 
П. 1917 по Сиб. можно найти в «Тр. Центр. 
Статистического Упр.», т. V, в. 1, и в «Стати-
стическом Сборнике» за 1913—17, изд. Центр, 
статистического упр., 1926 («Тр. Центр Стати-
стич. Упр.», т. VII, в. 1), а также в отдельных 

изд. по некоторым губ. и обл. Сибири: «Итоги 
предварительного подсчета с.-х. переписи 1917 
по Иркутской губ.», Иркутск, 1919; «Якутская 
губ. по переписи 1917», Иркутск, 1920; «Списки 
населенных пунктов Енисейской губ.», Красж-
ярск, 1921; «Предварительные итоги с.-х. пере-
писи в Заб. области в 1917», Чита, 1918, и др.». 
К сожалению, не было произведено групповой 
и комбинационной разработки материалов и 
почти нигде не были использованы полностьи 
данные общинных и поселенных формуляров. 

В 1920 произведена III с.-х. П., но она произ-
водилась в мало благоприятных условиях. Зна-
чит. районы (весь ДВ, весь С.) не были опи-
саны. Из трех общих с.-х. П. только материала 
этой П. подверглись более подробной разра-
ботке — групповой и комбинационной (выбороч-
но 25% хозяйств). Результаты П. опубликованы 
в «Тр. Центр. Статистического Упр.», т. II, BI. 
1—8, а также в «Статистическом Ежегодник? 
Центр. Статистич. Упр.» за 1918—20 и боле? 
поздних статистических сборниках. На местах 
результаты I I издавались по более мелким тер-
риториям, напр., по Омской губ. (Омск, 1922), 
по Иркутской губ. («Материалы Губ. Статисти. 
ческого бюро», в. XXIII, 1923), по Алтайское 
губ. («Стат. Бюллетень», № 7), по Сиб. («Тр. 
Сиб. Статистического Упр.», в. 7) и др. После 
окончательного присоединения к РСФСР ДВЬ 
там в 1923 была произведена очень подробцаг. 
с.-х. П., охватившая современный ДВК и воет 
часть Бурятии. Результаты П. опубликованы 
ДВ обл. статистическим упр. в виде губ. ито-
гов и по более мелким подразделениям («Сел 
хоз-во ДВ обл. по данным с.-х. переписи 1923». 
Хабаровск, 1924), кроме того, Забайкальский. 
Амурский и Приамурский статистические отд. 
издали эти материалы по своим губерниям. 
Группировка хоз-в по размерам семьи, по чи-
слу работников, по промысловости, найму ра-
бочих, по.развитию скотоводства и посевов, а 
также выделение бытовых групп старожилов, 
переселенцев и казахов,— все это дает ценный 
материал для изучения ДВ края. 

Ежегодно до 1930 производившиеся 10%-е вы-
борочные исследования сел. хоз-в (т. наз. ве-
сенние и осенние опросы) также д. б. отнесены 
к числу с.-х. П. (хотя, благодаря правильной 
я частой периодичности, они имели уже харак-
тер текущей статистики). Результаты их, по все 
более осложняющейся и расширяющейся про-
грамме, опубликовывались Центр. Статистич. 
Упр., местными краевыми и респ. органами в 
стат. «Бюллетенях» и спец. изданиях. В связи 
с ростом обобществленного сектора в сел. хоз-
ве в 1928—29 были произведены спец. обследо-
вания колхозов, результаты обследований по 
Сиб. опубликованы Сиб. статист, упр. в спец. 
изданиях. С 1930 введены год. отчеты колхо-
зов, имеющие также характер отчетов перепи-
сей. В феврале 1932 проведен сплошной учет 
скота, результаты к-рого некоторыми краевы-
ми учреждениями (напр., в Вост. Сиб.) опубли-
кованы. Кроме указанных с.-х. П. в Сиб. в до-
рев. время производились П. или, как они обыч-
но назывались, статистико-экономические ис-
следования сел. хоз-ва и сел. населения — в тех 
или иных районах, отдельно и независимо ог 
др. районов. Почти все такие исследования вы-
зывались потребностями проведения тех или 
иных мероприятий колонизационной политики. 
Из наиб, известных в Сиб. и важных для ее 
изучения частных с.-х. П. нужно отметить сле-
дующие. В 1887 были организованы министер-
ством земледелия спец. партии для обследова-



нир землепользования и хоз-ва крестьян Зап. 
и Вост. Сиб. (до Забайкалья). В результате не-
скольких лет работ этих партий были изданы 
цифровые материалы и подробные описания, 
представляющие богатейший источник для по-
знания сел. хоз-ва в Сиб. в конце XIX века. По 
Зап. Сиб. были изданы — «Материалы для изу-
чения экономии и быта гос. крестьян и инород-
цев Зап. Сибири», вв. I—XVIII, СПб., 1888-92. 
В обработке материалов принимали участие 
A. А. Кауфман, С. К. Патканов, П. И. Соколов, 
B. Н. Горемыкин, В. Л. Завадовский и др. Ма-
териалы касаются б. Тобольской и Томской (без 
Алтая) губерний. На основании их написаны 
некоторые экономические исследования А. А. 
Кауфмана. По Вост. Сиб. были изданы «Мате-
риалы по исследованию землепользования и 
хоз. быта сел. населения Иркутской и Енисей-
ской губерний», тт. I—IV, Иркутск, 1889—93. По-
мимо подробных поселенных и волостных таб-
лиц, «Материалы» содержат ценнейшие данные, 
изложенные в текстовом описании и анализе 
цифр. Чрезвычайно подробно описаны не толь-
ко условия землепользования и современное 
состояние гл. отраслей сел. хоз-ва, но уделено 
много внимания и всем др. сторонам быта сел. 
населения и его хоз-ва. Вопросы о податях и 
повинностях, условиях торговли, рынках и яр-
марках, путях сообщения, физико-географиче-
ских условиях районов и много др. нашло 
свое отражение в этих «Материалах». Но не 
уделено в них достаточного внимания вопро-
сам социального расслоения крестьянства в де-
ревне. Эти «Материалы» были использованы 
В. И. Лениным для его работы «Развитие капи-
тализма в России» (Соч., т. III). Приблизи-
тельно по таким же программам были выпол-
нены в течение нескольких лет, начиная с 1894 
исследования крестьянского и инородческого 
хоз-ва в Алтайском округе. Для организации 
исследований был приглашен Н. М. Ядринцев, 
но он успел только составить программу (умер 
перед самым началом работ), а гл. участника-
ми и руководителями подворных П. были С. Г1. 
Швецов, П. М. Юхнев и позднее Д. И. Зверев. 
Опубликованные цифровые материалы снабже-
ны подробными описаниями. Изданы в Барнау-
ле «Материалы по исследованию крестьянского 
и инородческого хоз-ва в Томском округе», 
т. I, вв. 1—2, т. II, в. 1, 1898—99, и «Материалы 
по исследованию крестьянского и инородческого 
хоз-ва в Бийском уезде». Тогда же (1894) Об-
вом любителей исследования Алтая на сред-
ства, собранные у частных лиц и организаций, 
была произведена П. пересел, поселков на Ал-
тае. Результаты ее опубликованы в «Алтайском 
Сборнике», т. IV, вв. 1—2 .(Барнаул, 1899) под ру-
ководством С. П. Швецова. В 1897 в пределах 
Горного Алтая (юж. часть прежнего Бийского 
у. или современная Ойротия) произведена П. 
«инородцев», результаты к-рой обработаны и 
изданы в 4 томах под заглавием «Горный Ал-
тай и его население» (Барнаул, 1900—1903), тек-
стовые описания составлены С. П. Швецовым и 
П. М. Юхневым. 

К тому же времени относится подробное по-
дворное обследование в б. Забайкальской обл., 
известное под именем «Куломзинской экспеди-
ции». В 1897 экспедицией описано 1.409 населен-
ных пунктов и 110.634 хоз-ва. Табл. и тексто-
вое описание заняли 16 выпусков «Материа-
лов», изд. в СПб. в 1898. В 1908 Читинским Отд. 
Р. Г. Об-ва была произведена сплошная по-
дворная П. бурят Агинской и Цугальской воло-
стей («Тр. Агинской Экспедиции»). К числу та-

ких же подробных местных с.-х. П. нужно от-
нести работы в б. Приморской обл. по обсле-
дованию новоселов и старожилов (1906—1909) 
под руководством Меныцикова. Результаты из-
даны под заглавиями: «Опыт экономического 
обследования новоселов 1906—1908 Приморской 
области», Владивосток, 1910, и «Старожилы-сто-
десятинники Приморской области», тт. I—IV, 
Саратов, 1911—12. Ряд местных П. сел. населе-
ния, также по программам типа земской стати-
стики, выполнен пересел, ведомством. Можно 
указать на исследование киргизского хоз-ва в 
Семипалатинской обл. (Экспедиция Ф. А. Щерби-
на 1899—1900, Кузнецова и Переплетчикова в 
1908 и 1910—И), в Акмолинской обл. (обследо-
вание В. К. .Кузнецова 1907—1909), в -Тобольской 
губ. (оседлых «инородцев»—в 1910), в разных 
районах Сиб. («Сб. статистических сведений об 
экономическом положении нереселеь^цев в Си-
бири», в. 1-2, СПб., 1912) и некоторые др., ме-
нее известные. 

Почти все перечисленные статистические ис-
следования сел. хоз-ва дорев. периода, давая 
иногда интересный и обильный цифровой ма-
териал, в методологическом отношении имеют 
все отрицательные черты, свойственные зем-
ско-народнической статистике. 

Из числа др. хоз. П. в Сиб. крае в 1920 бы-
ла произведена пром. П. по довольно краткой 
программе. Частично результаты ее опублико-
ваны Сиб. статистическим упр. в «Сб. Статисти-
ческого Упр.», т. II (также в «Тр. Сиб. Стати-
стического Упр.», в. 7) и по некоторым губ. 
местными статистическими бюро (напр., «Бюл-
летень Алтайского Статистического Бюро», № 6, 
«Материалы Иркутского Губ. Статистического 
Бюро», № 2), а также в «Статистическом Еже-
годнике» Центр. Статистического Упр., 1921, в. 1. 

В 1923 была произведена пром. П. и П. тор-
говых заведений в городах и поселениях гор. 
типа. Результаты этих П. опубликованы в ви-
де итоговых табл. в «Бюллетене Центрального 
Статистического Упр.», 1923—24, 77, 80 и 83, и 
«Народное Хоз-во СССР в Цифрах», д-од 2. 
М., 1925, а материалы по торговле, кроме того, 
в «Статистическом Ежегоднике» Центр. Стати-
стического Упр., 1922—23, в. 1. 

В 1930 проведена П. мелкой и кустарной 
пром-сти, а в 1931 П. оборудования металло-
пром-сти. В 1932 проведена П. 'торг. служащих 
и розничной торг. сети, а также П. коммуналь-
ного хозяйства. Мелкая и кустарная Пром-сть в 
прежнее время обследовалась при с.-х. иссле-
дованиях, а, кроме того, анкетным путем. На 
основании подобных анкет были написаны ра-
боты Н. Н. Козьмина, Ефимова и И. И. Сереб-
ренникова о кустарных пром. Иркутской губ., 
такой же преим. анкетный характер имело об-
следование по заданию Центрального Стати-
стического Управления в 1925 (см., напр., «Ста-
тистический Бюллетень Сиб. Статистического 
Упр.», 1926, 4). К. М и р о т и о р и е в-

ПЕРЕПОЛОШНАЯ ТРАВА, ч е р т о п о л о х 
(Eryngium planum L.)—гладкое, колючее, в верх, 
части синеватое растение из сем. зонтичных. 
Стебель прямой ветвистый 30 — 80 см высоты. 
Листья овальные или продолговато-яйцевидные, 
шаровидно-зубчатые. Цветы голубые, собран-
ные в плотные синеватые головки на концах 
стебля и ветвей. Растет на степных и сухих 
лугах: преим. в степной обл. в Зап. Сиб., Ев-
ропе и Туркестане. Употребляются в нар. ме-
дицине. 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ (Hymenoptera)—от-
ряд насекомых с жующими и лижущими рото-



выми органами, с двумя парами прозрачных 
перепончатых крыльев. Брюшко сидячее или 
стебельчатое, у многих вооружено на конце 
ядоносным жалом или яйцекладом. Личинки без-
ногие (пчелы, муравьи) или снабжены ногами 
(ложногусеницы пилильщиков). Куколки неред-
ко окружены коконом. Яйцекладущи; иногда 
наблюдается явление партеногенеза (девствен-
ное размножение). Образ жизни разнообразен; 
по развитию инстинктов и психической жизни 
занимают высшее положение среди насекомых, 
часто образуя многочисленные сообщества, од-
но- или многолетние, с высоко развитым по-
лиморфизмом (пчелы, осы, муравьи). Играют 
значит. ро,чь в сел. и лесном хозяйстве. П., 
изученные слабее др. отрядов насекомых, раз-
деляются на 2 подотряда: 1) сидячебрюхие (пи-
лильщики), 2) стебельчатобрюхие: сверлонос-
ные (наездники, орехотворки) и жалоносные 
(см. Муравьи, Осы, Пчеловодство). П. населяют 
преим. лесную и лесостепную зоны Сибири. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В СИБИРЬ И ЕЕ КОЛОНИ-
ЗАЦИЯ—Колонизация Сиб. началась задолго 
до ее формального завоевания в конце XVI века. 
Первоначально она шла значит, севернее ны-
нешних наиб, населенных районов. Гл. притяга-
тельной силой, привлекавшей в Сиб. охочих и 
пром. людей, был пушной зверь, в особенно-
сти соболь---эта валюта древней Руси. По сле-
дам промышленников, часто на свой риск и 
страх небольшими партиями шли служилые лю-
ди для сбора ясака с «немирных туземцев», 
привлекаемые той же жаждой наживы. Рядом 
с пром. зимовьями рубились ясачные зимовья 
и остроги, в к-рых служилые люди собирали 
ясак на государя и «поклонные соболи» для 
себя и воевод. Правительство строило остро-
ги, города, крепости, ямские слободы, заселя-
ло их служилыми людьми, казаками, ремеслен-
никами, ямщиками. Ок. узловых острогов По-
степенно оседали вольные и промышленные лю-
ди, занимавшиеся торговлей и промыслами. Цар-
ское правительство создает на местах контин-
гент пашенных крестьян путем «прибора» с сох, 
т.-е. окладных земельных единиц («переведен-
цы»), «ссылкой на пашню» преступных элемен-
тов и «накликом», призывом «ласкою» и обе-
щаниями льгот. Одновременно идет и вольное 
с.-х. заселение «без государева подмогу и без 
ссуды», возникают земледельческие слободы и 
поселки. Земледельцы должны пахать госуда-
реву пашню, получая плату натурой: хлебом 
или в виде «собины»—участка земли с правом 
пахать на себя или платить в казну «выдель-
ное» пятым-десятым снопом. 

Насколько быстро шло внедрение русских в 
Сиб., видно из того, что от похода Ермака 
(1581— 84) до прохода Дежнева через Берингов 
пролив в устье Ападыри в 1648 и д о проникно-
вения Василия Пояркова на Амур в 1654 про-
шло всего 70 лет. В 1662 в Сиб. рус. населения 
считалось 70.000 и, сверх того, 7.400 ссыльных, 
в 1709—203.000, в 1766—295.000. Войны -во 2-й 
половине царствования Ивана Грозного, страш-
ною тяжестью ложившиеся на народ, прикреп-
ление крестьян к земле и жестокая эксплоата-
ция, нищета, религиозные преследования — вот, 
что являлось первоначальными стимулами мас-
сового переселения в Сибирь. Крепостные, бе-
жавшие от рекрутчины и повинностей, и ста-
рообрядцы — были главным контингентом пе-
реселенцев. Отношение московского и петер-
бургского правительства к этому переселению 
до начала XIX ст. определялось всецело поли-
тическою потребностью в заселении окраин, 

как способом упрочения в них рус. господ-
ства. Правительство "в общем относилось к пе-
реселению терпимо; всякого рода беглые и са-
мовольны лучше и дешевле служили гос. цели 
заселения окраин. И лишь когда служилые зем-
левладельцы в Европ. России начинали слинг-
ком громко жаловаться на опустошение своих 
поместий или когда массовое бегство «черных 
людей» начинало грозить ощутительным сокра-
щением государевых доходов, — только тогда 
па границах Сиб. ставились крепкие заставы и 
издавались указы, грозившие беглецам жестоки-
ми наказаниями. Служилый класс, посылавший-
ся для отбывания государевой службы в сиб. 
города и остроги, получив в свое распоряже-
ние в качестве «государева жалования» земель-
ные наделы, зачастую оседал в Сиб., не возвра-
щался за Урал и образовывал категорию пер-
воначальных землевладельцев—заимщиков, или 
постепенно, из поколения в поколение, из него 
формировались местные чиновничество и купе-
чество. Основное колонизационное значение име-
ло принудительное переселение в Сиб. «пашен-
пых людей», организованное гос. властью для 
того, чтобы обеспечить города и остроги мест-
ным хлебом, т. к. привоз последнего из-за Ура-
ла происходил с большими затруднениями и 
перебоями. Столь же принудительный харак-
тер носило переселение в Сиб. крестьян сосед-
него севера Европ. России для укомплектования 
«ямских слобод». Жители последних должны 
были нести подводную повинность, за что по-
лучали от казны жалованье в виде хлеба и т. п. 
Кроме того, для постройки городов и острогов 
в Сиб. вызывались плотники, кузнецы и др. ре-
месленники, к-рые также оседали на сиб. тер-
ритории. Военная и земледельческая принуди-
тельно-государственная колонизация Сиб. по-
лучила наиб, свое развитие в XVII веке. 

В XVIII в. выдвигается новый фактор пере-
селения— развитие горной пром-сти: Алтайские 
заводы, Нерчинские серебряные рудники тре-
буют рабочих рук. Недостаток их пополняется 
припиской, «прибором» и ссылкой. Это же сто-
летие характеризуется ростом городов, к-рые 
до этого времени развивались слабо. Города 
представляли только военные крепости, теперь 
же они приобретают серьезное экономическое 
значение. В XIX в. характер военной колониза-
ции приобрел ряд мероприятий по заселению 
Д. Востока (после присоединения к России 
Приамурского края). 

Вторым видом правительственной колониза-
ции Сиб. была ссылка («штрафная колониза-
ция»). Начало ее относится еще к концу XVI 
века (см. Каторга и ссылка). Массовая ссылка 
особ, выросла в XIX веке. При этом был при-
нят ряд мер к тому, чтобы обеспечить за ней 
хоз.-колонизационное значение: принудительные 
браки ссыльных, организация поселений с на-
делением землей и пр. Во второй половине 
XIX в. дорогостоящий опыт штрафной колони-
зации был проделар на Сахалине. Но все же 
колонизационное знач. ссылки было невелико. 
Возрастный, ^оловой состав ссыльных, условия 
жизни выбиты'х из жизни людей имели резуль-
татом ничтожное оседание ссыльных, колос-
сальное развитие бродяжничества и преступно-
сти в городах и селениях Сибири. Политиче-
ская ссылка, имевшая большое культурное знач. 
для населения Сиб., для колонизации также 
почти ничего не дала. 

К средине XIX в. русское население Сиб. до-
стигает 918.355 человек, из общего количества 
сибирского 2.174.828 (IX ревизия 1850 года). 



' 11 i '• 

taut**"" 

„I[среселеицы". Картина художника С. И. И канона. 1К8!). 

«Освобождение» крестьян в 1861 создало в 
России новый стимул для переселения. По зна-
чит. развитие переселения лишало помещиков 
дешевых рабочих рук, угрожало им потерей 
выгодных арендаторов земли. Развитие пром-
сти требовало также сохранения рабочей си-
лы. Интересы крупного помещичьего землевла-
дения побуждали правительство отказаться от 
содействия переселению крестьян и формаль-
но почти прекратить переселение. Только в 
исключит, случаях необходимость заселения 
окраин заставляла правительство отступать от 
такого отношения к переселению: так, в 1861 
изданы были правила о переселении в Амур-
скую и Приморскую обл. в целях укрепления 
захваченных земель. В 1865 были изданы особые 
правила о колонизации кабинетских земель Ал-
тайского горного окр. для снабжения приисков 
и заводов рабочей силой. В средние 70-х гг. 
появилось положение о заселении киргизских 
степей и еще раньше был образован ряд рус. 
селений в Семиреченской и Сыр-Дарьинской 
областях. Несмотря па ряд мер, принятых пра-
вительством к недопущению самовольного пе-
реселения, движение за Урал все же продолжа-
лось. Переселенцы селились часто на несвобод-
ных землях, попадали в места, непригодные к 
занятию сел. хоз-вом, вынуждены были пере-
ходить с места на место. Многие при этом 
окончательно разорялись. Тем не менее за пе-
риод 1870—85 в Сибирь проходило ежегодно 
весьма значит, количество переселенцев. Изда-
ние пересел, закона и 1889 немногим улучшило 
положение переселенческого дела, т. к. земли 
для переселенцев в Сиб. не были подготовлены, 
и переселенцы в большинстве шли па «авось», 
усиливая тем самым ту же земельную неуря-
дицу, какая была и до издания этого закона. 
Отсутствие правительственных средств на пе-
реселенческие мероприятия ставило переселяю-
щихся в беспомощное положение. На нее дело 
переселения по гос. кредитам отпускалось в 
1884 только 40.000 руб., а в последующие даже 

по 20.000 руб. в год. Неурожаи 1891--92 в Центр. 
России значит, увеличили приток в Сиб. само-
вольных переселенцев, и правительство вынуж-
дено было издать распоряжение об устройстве 
их наравне с легальными переселенцами. 

Постройка Сиб. ж. д. открыла в колонизации 
Сиб. новую эру. В 1891 был образован «Коми-
тет Сибирской жел. дороги». С этого времени 
дело переселения ставится широко. На прове-
дение переселенческих мероприятий отпускает-
ся 14-млн. фонд. Первоначально это дело 
было сосредоточено в руках К-тета по построй-
ке Сиб. ж. д., как вспомогательное мероприя-
тие. Отсутствие рабочих рук в Сиб., необходи-
мых для постройки дороги, заставило К-тет 
заняться колонизацией преим. района ж.-д. трас-
сы. Однако никакие запреты и попытки пла-
нового воздействия на переселенца не могли 
приостановить стихийного стремления россий-
ского крестьянства за Урал — па «вольные си-
бирские земли». Нищенские голодные нормы 
земельного наделения, допотопная техника сел. 
хоз-ва, раздробленность крестьянства па мель-
чайшие абе. нерентабельные хоз. ячейки, сла-
бая индустриализация России — извлекали из 
деревни и вообще из европ. части страны млп. 
рабочих рук, не находящих приложения. Так, 
за 1897 такой избыток населения определялся 
по 41 губ. в 10.74,4 тыс. чел. или 35% от всего 
населения. Отсюда, гл. обр., и пошло «самоволь-
ческое» переселение м Сибирь. Самопольцы шли 
па свои риск и страх без всякой помощи пра-
вительства — и, несмотря па это, процент их 
по отношению к общей массе переселенцев был 
всегда крайне высок. Так, во второй половине 
XIX в. он поднимался до 75%; в период уси-
ленного заселения Сиб. (1907—10) оп не спу-
скался ниже 35%. Попытка Столыпина (1910; 
внести в переселенческое движение планомер-
ность путем прикрепления сиб. районов к стро-
го определенным местам выхода в европ. ча-
сти России, с запретом устраивать в Сиб. лиц, 
пе имеющих переселенческих документов, по-

ю 



терпела полное фиаско — самовольцы продол-
жали двигаться и заполнять Сибирь; по одной, 
напр., Томской губ. к концу того же 1910 ско-
пилось «неприписных» свыше 100 тыс. человек. 

Общее число переселенцев, прошедших в Сиб. 
в период с 1885 по 1904 определялось в 1.488.000. 
Основную массу переселенцев дали чернозем-
ные губернии России и Украины (Курская губ. 
151 тыс., Черниговская 124 тыс., Тамбовская 100 
тыс., Пензенская, Орловская, Тульская и Рязан-
ская 174 тыс., Полтавская, Харьковская и Во-
ронежская 321 тыс., а весь Черноземный край 
927 тыс.; Поволжье дало 234 тыс., Черноморское 
и Прикаспийское побережье 91 тысячу). 

Подчеркивая, что переселяются, гл. обр., кре-
стьяне из губерний земледельческих, В. И. Ле-
нин указывал на то, что «из районов выселения 
идет главным образом крестьянство среднего 
достатка, а на родине остаются главным обра-
зом крайние группы крестьянства. Таким обра-
зом переселения усиливают разложение кресть-
янства на местах выхода и переносят элементы 
разложения на места вселения (батрачество но-
воселов в Сибири в первый период их повой 
жизни)» (Соч., т. III, стр. 133). 

«...После 1905 года правительство, в связи со 
своей «новой» аграрной политикой в Европ. 
России, приложило особые усилия к развитию 
крестьянских переселений в Сибирь. Помещики 
усматривали в этих переселениях, так сказать, 
приоткрытие клапана и «притупление» аграр-
ных противоречий в центре России» (Лепии, 
Соч., т. XVI, стр. 373). «Политическое пробуж-
дение крестьянства» побуждало помещиков и 
их правительство к тому, чтобы «избавить от 
соблазна созерцания помещичьих латифундий» 
и чтобы «постараться сбыть побольше беспо-
койных крестьян в Сибирь». 

В ряде своих работ В. И. Ленин блестяще 
опроверг всяческие благонамеренные глупости 
официальных и неофициальных апологетов пе-
реселения, к-рые буквально наводняли страну 
своими домыслами о «прелестях» жизни на ок-
раинах и возможности полного разрешения аг-
рарного вопроса путем переселения. 

«Конечно, думать о «решении» земельного 
вопроса внутренней России посредством пере-
селения на окраины было бы верхом нелепо-
сти. Не подлежит пи малейшему сомнению, 
что предлагать такое «решение» могут только 
шарлатаны, что те противоречия старых лати-
фундий в Европ. России новым условиям жиз-
ни и хозяйства в той же Европ. России, кото-
рые мы показали выше, должны быть «разре-
шены» тем или иным переворотом в Европ. Рос-
сии, а не вне ее. Не в том дело, чтобы пересе-
лением избавлять крестьян от крепостничества. 
Дело в том, что наряду с аграрным вопросом 
центра стоит аграрный вопрос колонизации. Не 
в том дело, чтобы заслонять кризис в Европ. 
России вопросом о колонизации, а в том, что-
бы показать губительные результаты крепост-
нических латифундий и на центр и на окраины. 
Русскую колонизацию т о р м о з я т остатки 
крепостничества в центре России. Иначе как аг-
рарным переворотом в Еироп. России, иначе 
как освобождением крестьян от гнета креност-
пических латифундий, н е л ь з я освободить и 
урегулировать русской колонизации. Это урегу-
лирование должно состоять не в бюрократи-
ческих «заботах» о переселении и не в «орга-
низации переселений», о которой любят гово-
рить писатели либерально-народнического ла-
геря, а в устранении тех условии, которые осуж-
дают русского крестьянина на темноту, заби-

тость и одичание в вечной кабале у владель-
цев латифундий» (Соч., т. XII, стр. 225). В. И. 
Ленин в статье «Значение переселенческого де-
ла» приводит ряд цифровых данных, говор>-
щих о резком усилении переселенческого поте-
ка в Сиб. в первые 5 лет после 1905 по сравш,-
нию с предшествующим временем. «С 1861 п:> 
1885 переселилось ок. 300.000, т.-е. 12 тыс. в 
год; с 1886 по 1905 переселилось ок. 1.520.00(1, 
т.-е. ок. 70 тыс. в год; с 1906 по 1910 пересель 
лось ок. 2.616.075, т.-е. около 500 тыс. в год» 
(Соч., т. XVI, стр. 373). Царское правительство 
проявило полную неспособность сколько-нибуд, 
подготовить и устроить переселенческое дело. 
По характеристике Ленина здесь господствуют 
«пенроходимая тупость, казенщина и система 
доносов, казнокрадство и бестолочь». «Негод-
ная постановка переселения еще раз свидетел!-
ствует, что нынешние господа положения и\-
потентны сделать хоть что-нибудь для хозш-
ственного прогресса страны». 

Даже благонамеренный чиновник, соприк;-
савшийся с переселенческим делом—лесной ре-
визор Комаров дал неприглядную оценку поло-
жения дел в этой области (для Енисейской губ.i: 
«Участки не готовы, дороги к ним не ирове/ц-
иы, переселенческие пункты еще строятся... На-
чались самовольные заселения облюбованных 
переселенцами мест в лесных дачах, захват,! 
оброчных статей, запасных участков, предщ-
значавшихся когда-то под насаждение дворян-
ского землевладения в Сибири и пр., а затеи, 
конечно, началось водворение самовольных з>-
сельщиков с тем рядом грустных и часто же-
стоких сцен, описывать которые было бы ш-
лишне». Переселенческие чиновники вынужде-
ны «рвать по кусочкам устроенные чуть не вче-
ра казенные лесные дачи». «Брали по кусоч-
кам, брали то, что в первую голову попадало 
на глаза, — лишь бы поместить, лишь бы отвя-
заться ог тех десятков изнуренных, истомлен-
ных лиц, которые торчат на переселенческом 
пункте, стоят часами в прихожей переселенче-
ского управления, лезут неизвестно зачем це-
лой гурьбой в губернское управление и вооб-
ще пе оставляют в покое ни одного присуг-
ствепного места». Один чиновник пересел, упр., 
по свидетельству Ленина, пишет: «Болыпипстю 
участков разбросано в урманных местах, без 
воды, без посевов, без выгона». Другой доба)-
ляет: «Ссудное дело совершенно утратило свсй 
характер домообзаводственного значения; pai-
мер ссуд сам по себе слишком мал для оказ1-
ния существенной домообзаводственной помо-
щи. Установившийся порядок выдачи ссуд об-
ратил это дело в чистейшую филантропию, об-
завестись и прокормиться года два на 150 руб. 
ссудных денег невозможно». Князь Львов, ynoi-
номоченный земства, посетивший Д. Восток, 
так характеризует переселение в Приамурсксм 
крае: «Отрезанность от мира, как на необитае-
мом острове, среди болотных кочек глухой Tai-
ги, заболоченных долин и заболоченных гор, 
совершенно дикие условия жизни, т р у д а и п р з -
питания естественно подавляют слабого лухгм 
и нищего переселенца. Он впадает в апатию, 
истощив свой небольшой запас энергии в са-
мом начале борьбы с суровой природой, устрд-
ивая себе убогое жилище. Цынга и тиф з ь 
хватывают истощенный организм и уносят его 
на кладбище. Во многих поселках 1907 года 
прямо невероятная смертность, в 25 и ЗОЙ. 
В них столько дворов, сколько и крестов»... 

«Вполне естественно,—делает вывод Лепии,— 
что при таких условиях колонизации, по да-i-



ным переселенческого управления, из числа 
устроившихся за 1903—1905 гг. переселенцев 
10% пе имели пи одной рабочей скотины, 12% 
имели только но одной голове рабочего скота, 
15% не имели коровы и 25% не имели плуга» 
(Соч., т. XV, стр. 530—532). 

«Разрядить атмосферу» в центр, губерниях 
Европ. России правительству помещиков пу-
тем переселения на окраины и в Сиб., в част-
ности, удалось лишь па какие-нибудь 4 года. 
Уже с 1910 отлип «обратникои» из Сиб. в Рос-
сию принял катастрофические размеры наряду 
с резким упадком переселенческой волны. 

Ленин приводит показательную в этом отно-
шении табл., данные к-рой, пе охватывая кон-
тингента водворенных полностью, дают все же 
очень яркую картину: 

Г о д и 
Число 

переселенце!) 
(II тыс.) 

1 
"/„ обратных 
переселении 

1!ЮГ> 39 10 
НИ К) 141 4 
11107 427 Г. 
1908 (ШГ> <> 
ШК) (И 9 13 
1910 ли; ЗГ> 
1911 183 60 

«Тридцать шесть и шестьдесят процентов об-
ратных переселенцев, это -обострение кризи-
са и в России и в Сибири. В Россию возвра-
щается беднота, самая несчастная, все потеряв-
шая и озлобившаяся». 

«Приведенные данные бесспорно показыва-
ют, таким образом, что борьба с аграрным кри-
зисом пятого года в России посредством пере-
селений вызвала о т с р о ч к у кризиса лишь на 
самое короткое время и при том ценою несрав-
ненно большего обострения и расширения аре-
ны кризиса к переживаемому нами времени» 
(Соч., т. XVI, стр, 373—374). Безобразное состо-
яние переселенческого вопроса в результате уси-
ливало рост политического недовольства и мас-
сах крестьянства. «Новая» аграрная политика, 
разоряя одну полосу России за другой,кресть-
ян одного района за крестьянами другого, вы-
ясняет постепенно перед всеми крестьянами, что 
не в этом лежит действительное спасение» (Ле-
нин, Соч., т. XVI, стр. 388). 

Зарегистрированное переселение за Урал за 
последнее до мировой войны 4-летие дает след. 
картину: 

Число нересе-
Г о д ы ленцен п ходокон 

(н тыс.У 

1911 220,1 
1912 2Г)9,(1 
1913 327,9 

И с е г о 813,0 

Империалистическая война приостановила пе-
реселенческое движение за Урал. За этот пери-
од прошло п Сиб. на водвореиие: в 1914 до ав-
густа -336.409 чел., в 1915—28.185, в 1916 11.201 
и в 1917—5.895 человек. 

Но одновременно в Сиб. направилась огром-
ная волна беженцев из местностей, охваченных 
военными действиями. Уже с июля 1915 на пе-
реселенческие пункты по линии Сиб. ж. д, бы-
ло возложено обслуживание этого движения. 
По данным Челябинского п., через Челябинск 

прошло за время войны беженцев 170.481 чел.,, 
при чем за один октябрь 1915—103.523 человека. 

Во время рев. переселенческое движение при-
остановилось только на один год—1917. Но 
уже в 1918 в Сиб. влилось 183.739 зарегистри-
рованных переселенцев; параллельно, без вся-
кого учета, шла волна самовольцев. В числе 
этих переселенцев было значительное число ку-
лацко-зажиточпых и мещанских элементов, пы-
тавшихся под защитой «демократического», а 
затем колчаковского коитр-революционных пра-
вительств пайти себе «новую родину». К 1920 
скопилось в Сиб. до 500.000 чел. т. наз. «непри-
писных» (данные Сибревкома). В целях устрой-
ства этих контингентов, в указанном году Сиб. 
для нового 'переселения была закрыта. Однако 
в 1921 Сиб. приняла новые массы «голод-бе-
женцев» Поволжья (постановление ВЦИК от 
28 июня 1921, о подготовке в Сиб. для устрой-
ства «голод-беженцев» 165.000 едоцких долей с 
водворением п том же году 105.000 человек). 
Вместе с тем в Сиб. двигались и самовольны. 
Прибыло в Сиб. за 1920—84.146 чел., за 1921— 
175.174 (в т. ч. «голод-беженцев» 112.028) и 1922— 
21.863 человека. В 1923 и 1924 организованного 
переселения в Сиб. пе было—край снова был 
закрыт с целью изыскания и подготовки фон-
дов. «Самовольцев за это время прибыло до 50 
тыс. человек. Количество переселенцев за 1924/ 
25: плановых—20 тыс. чел., внеплановых, т. е. 
самовольцев,—80 тыс. человек». С 1926 пересе-
ление в Сиб. вновь восстанавливается и прово-
дится весьма широко. Организуются особые пе-
реселенческие органы (до этого в 1920—25 пе-
реселением ведали Сиб. районное переселенче-
ское управление в Н.-Сибирске) и колонизаци-
онно-переселенческие партии: Омская, Томская, 
Красноярская и Иркутская. Наркомзем выраба-
тывает пятилетний план переселения в Сиб. 
2.085 тыс. чел., с расходом в 50 млн. руб., в т. ч. 
па дорожное строительство 40. лесорасчист-
ки 32, землеотводпо-землеустроительные ра-
боты 11, гидротехнические работы 7, обсле-
дование колон, фондов 2%. Основной целью 
переселения в Сиб. ставилась необходимость 
вовлечения в хоз. оборот земельных и др. ре-
сурсов края, остававшихся без использования; 
разгрузка перенаселенных (в кон'юнктуре того 
времени) районов европ. части Союза и привле-
чение к производственному труду избыточной 
части населения. Переселенческие мероприятия, 
т. о., в сон. период являются орудием для пра-
вильного и всестороннего развития окраин, ра-
ционального использования трудовых сил и при-
родных ресурсов страны, т.-е. частью общего 
плана по социалистическому укреплению и раз-
витию народного хозяйства. В дореволюцион-
ное же время, как мы видели выше, переселе-
ние и колонизация являлись орудием р у с и ф и -
кации окраин, орудием защиты помещичьих 
интересов и борьбы с нарастающим револю-
ционным настроением деревни. 

Сов. период переселения (1926—31) харак-
теризуется такими данными: обследовано зе-
мелыных фондов: рикогносцировочно 21.365.000 
га, детально 12.142.000 га. Найдено фондов, 
пригодных для колонизации: по рекогносциро-
вочному обследованию 7.105.000 га, по деталь-
пому обследованию 4.102.000 га. Выполнена 
горизонтальная с'емка на площади 3.291.000 га. 
Отграничено старожильческих землепользова-
нии, с выявлением излишков для устройства 
переселенцев на площади 1.450.000 га. Пере-
формировано прежних переселенческих участ-
KOIB 1.286.000 га. Отграничено нового фонда 

lev-



1.416.000 га. Подготовлено в землеотводном от-
ношении 352.434 едоцких надела. 

Дорожное строительство (в км): 

Г о д ы Ьыло дорог 
в постройке 

Ремонтиро-
вано старых 

1926 _ 024 
1927 326 2.658 
1928 669 3.055 
1929 748 1.041 
1930 488 131 

Гидро-мелиоративное строительство. Прове-
дены обшемелиоративные изыскания на пло-
щади 1.413.000 га. Заложено 2.967 скважин мел-
кого бурения с общим метражем — 52.219 и 
•скважин глубокого бурения 25 с метражем 
1.489. Построено 1.239 шахтных колодцев, 
26 водохранилищ. Осушено 17.363 га. Охва-
чено корчевкой и расчисткой 14.422 гл. По-
строено: 6 агрометстанций, 9 культ.-эконом. 
центров, 11 врач, пунктов, 15 школ. Водворе-
но переселенцев на землях мол он. фонда: 

Р а й о н м 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 В с е г о 

З а п . Сибирь 
Вост. Сибирь 

15.432 
14.135 

34.998 
16,888 

33 653 
16.720 

44.631 
27.000 

10.329 
5.923 

139.043 
80.666 

И т о г о 
Фин. помощь 

29.567 
1.770.845 

51.886 
7.876.359 

50.373 
7.978.409 

71.631 
6.751.609 

16.252 
4.987.883 

219.709 
29.365.105 

В порядке особых научно-исследовательских 
экспедиций, обследованы: 1) Бассейны р. Ва' 
сюгана Каргасокского района — экспедицией в 
1926—28 под руководством Бронзова А. Я. (ис-
следование геоботаническое и Васюгапских бо-
лот) ; площ. 5.375.000 га. 2) Чае-Кетско-Обское 
пространство в 1929 почвовед Ильин Р. С. и 
ботаник Виноградов; площ. 100.000 га. 3) Кон-
домский массив б. Кузнецкого окр. — в 1926— 
геоботаническое исследование Бронзова и Ба-
рышникова; шлощ. 200.000 га. 4) Мрассу-Кон-
домское пространство б. Кузнецкого окр. в 
1927; геоботапическое исследование проф. Гор-
шенина и Баранова; площ. 500.000 га. 5) 'Гуй-
Урнинское пространство Тарского окр.; гео-
ботаническое исследование п 1926 проф. Бара-
нова и Тихомирова; площ. 350.000 га. 6) Нижпе-
Канское пространство (б. Красноярского и Кан-
ского окр.); геоботапическое исследование в 
1926. 7) Кетско-Обско-Тымское пространство 
(Томский и Красноярский окр.); геоботапич., 
экономим., ихтиологич. исследования в 1927, под 
руководством А. И. Березовского, при участии 
почвоведа Смирнова И. И. и ботаника Шипчип-
•CK'oro; площ. 830.000 га. 8) Кано-Енисепскос про-
странство (б. Красноярский и Канский окр.), 
геоботапич., геологич., эконом, обследования н 
1927—почвовед Кузнецов, экономист Косованов 
и Мюрберг, геолог Головачев; площ. 700.000 га. 
9) Енисейско-Чулымский водораздел — район 
трассы Томско-Енисейской ж. д .—геоботапич. , 
гидролошч. , эконом, обследования в 1929, под 
руководством Ленькова; площ. 2.079.000 га. 
Материалы обследований (картографические, 
научные и отчетные записки) при ликвидации 
Зап.-Сиб. и Вост.-Сиб. краевых пересел, упра-
влений переданы: по обследованиям, выполнен-
ным оперативным аппаратом, — соответствен-
ным Краевым Земельным Упр.; по научно-экс-
педиционным—Таежной научно-опыт. станции 
Наркомзема, а после ликвидации последней (в 

1933)—Нарымской комплексной паучно-о»ыт-
ной станции С.-Х. Академии имени Ленина (Кол-
пашево). 

С 1930 переселение единоличников было пре-
кращено и началась подготовка для уст>оп-
ства переселенческих колхозов — вплоть до 
распашки земель (распахано н 1930 на подго-
товленных участках 2.893 га). В связи с \ощ-
ным развертыванием коллективизации на ме-
стах выхода, приток в Сиб. переселенце» за 
1930 значит, сократился; весной и летом это-
го года переселенческое движение почти три-
остаповилось; так, за данный период по oiно-
шению к ожидаемым плановым контингепам 
зачислено в Сиб. всего 10%, а водворено 8%, 
весь же год. план выполнен по отношению 
колхозных фондов: по зачислению на 8 ц по 
водворению па 18%. Обстоятельство это п;же-
ло сначала к крайнему сжатию переселенче-
ских работ, а затем к ликвидации особых пе-
реселенческих органон (Западной Сибири в 
1931 и Восточной Сибири в 1932) и закрытию 
Сибири для переселения. 

Л н т.: Ленин, II. II. Разин не 
капитализма и России, -л. Н. 
Разложение крестьянства, Соч-
т. Ill; ею же. Аграрный в т р о е 
в России к концу XIX в., Соч.. 
т. XII; его же. Аграрна! про-
грамма социал-демократу в 
нерпой русской реводоцнн 
1905 - 07 гг., Соч., т. XI; ev> же. 
Переселенческий вопрос, Соч., 
т. XV; ею ж-е. Значение пере-
селенческого дела, Соч., т. XVI; 
его же. Нще о пересс^енче-
ском деле, Соч., т. XV; ею 

же. К вопросу об аграрном политике (общей) современ-
ного правительства, Соч., т. XVI; Гурпич, II. А. Перчеле-
пие крестьян в Сибирь. М.; 1889 (Ленин наанал книгу эту „пре-
восходным исследованием"); „Труды Гос. Колом. Научю-Ис-
оледоват. Ин-та", тт. I, II, III. М., 1924- 20; журнал Лести. 
Землеустройства и Переселения", М., 1927 28; Ям:.ин и 
Потанин. Учение о колонизации и переселениях, М. 1926; 
Очерки по истории колонизации Севера и Сибири, вн. | и 2, 
Игр., изд. Комитета Севера, 1922; „Жизнь Сибири", Н-Снб. 
1926, 7 - 8 ; Вопросы пересел, и колонизации Сибири. II. Сиб , 
изд. Сиб. Пересел. Упр., 1928; Ириймак, Г. А. Цифровой 
материал для изучения переселений в Сиб,, извлечении^ из 
книг общей регистрации переселенцев, проходивших в Сиб. 
и возвращающихся из Сибири через Челябинск н 18)5 г. 
т. I., ч. 1, М., 1898; т о ж е за ,189(5 г., М., 1899; Цнфроисй ма-
териал для изучения переселений крестьян и Сибирь, «бран-
ный в 1895 г. статистическим переселенческим отрядои, мод 
руководством /'. Л. ПршЪшка, т. I, М., 1898, ч. 2, М, 1899; 
Кауфман, А. А. Переселение и колонизация, СПб., 190J; „Во-
просы колонизации", нерподнч. сб. №№ 1 19,1906 16; ,курп. 
„Сибирские Вопросы", Пб., за 190G и 1907; „Сибирь и «е со-
временное состояние н нужды", сб. статей под ред. И. С. И м и -
кика, СПб., 1908; Комаров. Правда о переселенческом деле, 
СПб., 1913; „Азиатская России", 3 тома с атласом, СПб. 
издание Переселенческого Управления, 1914; Кирьянов. И. Н. 
Очерки но истории переселенческого движении в С>Г>нрь, 
М., 1902. М. С о к о л о в и М. П о л ю г ) н. 

ПЕРЕТОЛЧИН, Сергей Павлович — геолог 
(1863—1915). Р. в Якутской обл.; окончил Гор-
ное отделение Томского Технологического Ин-
та в 1910. Преподавал в Иркутском Промыш-
ленном училище. Занимался исследованием гео-
логии и, в частности, оледенения Вост. Сына. 
Погиб но время экскурсии в высокогорной ча-
сти этого хребта. Гл. печатная работа П.: 
Ледники хребта Мунку-Сардыка, «Изв. Т о н к о -
го Технологии. Института», т. IX, в. I, 1908 

ПЕРЕЦ ВОДЯНОЙ, п о ч е ч у й н а я т р и , а, 
ч е ч у й (Polygonum Hydropiper L.)—глаг(кое 
однолетнее растение из сем. гречишных. Сте-
бель ветвистый до 0,5 м выс., листья ланцето-
видные, цельнокрайние, при основании с гады-
ми раструбами. Цветы мелкие зеленоватые, же-
лезистые, собранные на конце стебля и вегвей 
длинными и тонкими, негустыми, с понижаю-
щей верхушкой колосьями. Имеет острый и<ус. 
Растет на сырых местах во всем сев. полуша-
рии. В последнее время П. в. признан в на-



учпой медицине средством, хорошо действую-
щим в случаях внутреннего кровотечения, по-

чему и вошел в фар-
макопею. 

ПЕРЕЦ ТАЕЖ-
НЬШ — см. Волчье 
лыко. 

ПЕРИДОТИТ—ин-
трузивная, или глу-
бинная, основная 
горная порода (см.), 
содержащая замет-
ное количество оли-
вина. С П. связы-
ваются м-ния плати-
ны и хромита, 'пред-
ставленные в Сиб. по 
существующим дан-
ным слабо, вслед-
ствие редкости на-
хождения и незначи-
тельных размеров 

Перо и поляной uvi перидотита. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ.—Понятие П. 

м. установлено проф. Б. К. Поленовым в 1910. 
Под этим именем разумеются минералы зем-
ной поверхности, связанные в своем проис-
хождении с годовыми или суточными колеба-
ниями температуры. Типичным представителем 
этой группы является гидрат хлористого нат-
рия, образующийся зимой из сильно концен-
трированного природного рассола Ксмпемдяп-
ского ключа в Якут. Республике. Он появляет-
ся в отчетливых быстро растущих моноклими-
ческнх кристаллах, скопления к-рых существу-
ют до весны, а затем расплываются в соб-
ственной кристаллизационной воде с выделени-
ем NaCI. Пе менее ярким образцом П. м. ши-
роких областей земного шара будет периоди-
чески появляющийся п них лед — п форме сне-
га, имея, ледяной коры па различных водоемах 
и пр. Особенности континентального климата 
Спб. и наличность па поверхности многих ее 
районов химических реакций, чувствительных 
к переменам, благоприятствует возникновению 
П. минералом. Большинство из них принадле-
жат к легко растворимым солям натрия, маг-
ния, кальция, алюминия и железа. В различ-
ных соляных озерах Сиб. и Казахстана, в за-
висимости от 1°, химического характера и сте-
пени концентрации раствора, выпадают галит, 
мирабилит (при t° ме нышс l(i°), тенардит 
(выше 1(>°), лстраханит, сода и некоторые дру-
гие. Есть полное основание думать, что зимой 
в сильно соленых оз. Сиб. образуется и гидро-
галит (дигидрат хлористого натрия). К перио-
дическим или сезонным минералам принадле-
жат разнообразные эффлоресценции (выцве-
ты), появляющиеся н теплое или засушливое 
время года иа скалах, обнажениях разных по-
род, поверхностях почв и т. д. Среди них отме-
тим железный купорос (и некоторые др. суль-
фаты железа), эпсомит, глауберову соль, кера-
могалит, гипс, алюмипит, термоматрит, селитру 
п целым ряд др. тел, выпадающих (или выпо-
тевающих) из концентрированных растворов 
минеральных солей. В каштановой зоне б. Се-
мипалатинской губ. Хаипским описал периоди-
ческие солончаки, особенности к-рых выступа 
ют лишь и сухое время года. В географиче-
ском распространении П. м. намечается стро-
гая зональность, н соответствии с определен-
ными чертами «лммаггп и петрографическим ха-
рактером развитых в данных рапонах горных 
пород. Генезис некоторых из вышеуказанных, 

равно и многих др. минералов (напр., биоген-
ных форм серы, сероводорода, лимонита, во-
ды, метана и проч.) непосредственно связан с 
жизнедеятельностью организмов, сезонно то 
усиливающейся, то ослабевающей, почему та-
кие тела также должны быть причислены к II. 
минералам. Изучение процессом образования 
II. м., несомненно, имеет большое практиче-
ское знач. как в области земледелия, так и в 
др. сторонах хоз. деятельности. 

Л и т.: „Дменник XII Сопла Русских 1;,стестпоиспытатслсй и 
Врачей", № 8, М., 1910; Драверт, II. К вопросу о нахожде-
нии в прнролс гидратов NaCl, „Протоколы Заседаний 
Об-ва Естествоиспытателей при Казанском Университете", 
№ 278, Казань, 1912. 

ПЕРЛОВНИК (Melica L.) — род растений из 
сем. злаков. В Сиб. встречаются 3 вида: М. nu-
tans L. (П. поникающий), М. altissima L. (И. вы-
сокий), М. ciliata L. (П. нушистоколосый). Ха-
рактерным признаком рода является присут-
ствие в колоске бесплодных цветков, образую-
щих в ц. колоса белый комок. П. поникаю-
щий— хорошая кормовая трава лесов и лес-
ных полян. 

Г1ЕРМИКИН, Григорий Маркьямович (1813-
82) — минералог. Сын мастерового Екатерин-
бургской гранильной мастерском, работал с 
1С» лет там же, затем — на Петергофской фаб-
рике. В 1839 кончил курс Технологического 
Института. В начале 1850-х гг. начал работать 
и Вост. Сиб., изыскивая цветные камни. Им от-
крыты, разрабатывались и подробно описаны 
м-ния лазурита в Прибайкалье и нефрита н 
верховьях Опота. В 1862 им организован рус. 
горный отдел на Лондонской всемирной вы-
ставке. Дальнейшая жизнь II. протекала на 
Урале. Интересный по сиб. материалам архив 
II. находится в ведении Минералогического 
Музея Акад. Наук СССР. Печ. работы: Путе-
вой журнал плавания по р. Амуру, «Зап. Сиб. 
Отд. Р. Г. Об-ва», кн. 2, 1856 (с картой); Озе-
ро Косогол и его нагорная долина, «Вестник 
Р. Г. Об-ва», т. XXIV, 1858; Расспросная кар-
та оз. Косогола, там же, и др. 

Л и т.: Русский самородок горняк Пермнкнп, „СПб. Ведо-
мосш", 1882, Н),г>; Ферсман, А. и Писарев. Пионеры Сибири, 
„Природа", изд. ККПС (Акад. Наук), 1921, 10 12. 

ПЕРМИТИН, Ефим Николаевич — писатель, 
беллетрист. Р. п 1896, в Усть-Каменогорске; сын 
крестьянина, был сел. учителем. Редактировал 
жури. «Охотник Алтая» (1923—25), «Охотник 
и Пушник Сибири» (1925—28), «Охотник и Ры-
бак Сибири» (1929—30). Кроме многочисленных 
статей по охотничьему пром., помещал в них 
первые рассказы, преим. из жизни и быта, 
охотников («В белках», «Аекыр» и др.). Ро-
ман П. «Капкан» (печатался в 1929 в «Сиб. 
Огнях», затем выпущен несколькими изд. в М.) 
привлек внимание читателей, как произведе-
ние, рисующее алтайскую деревню, пережива-
ющую перелом к колхозному строительству и 
дающее яркие образы сиб. крестьян-кержаков. 
Роман «Когти» (печатался в журн. «Земля Со-
ветская» и вышел отдельным изд. в М.) Г1. на-
писал па ту же тему колхозной перестройки 
алтайской деревни и жизни деревенской моло-
дежи. В романс «Враг» П. широко развернул 
картину коллективизации и обостренной клас-
совой борьбы в среде алтайского крестьянства. 
Произведения Г1. отличаются большим знанием 
сибирской деревни, ее быта и своеобразных 
процессов классовой борьбы, пе всегда впро-
чем глубоко вскрываемых писателем. 

Л и т . : Астахов, II. Творческая перестройка, „Земля Со-
ветская", 1!>.'!2: Острторскчп, II. Or патриархальщины к со-
циализму, там же; Пгр.мштт, II. Первые шаги. Заметки о 
моем творчестве, гам же. 



ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА —последняя (5-я) си-
стема палеозойской эры (см.). Делится на три 
отдела: нижний, средний и верхний. Во вре-
мя П. периода мировой океан лежит почти 
целиком вне пределов современной нам суши, 
и потому не только морские отложения, но и 
включенные в них органические остатки явля-
ются очень плохо изученными. Наоборот, кон-
тинентальные отложения ни в одном из пре-
дыдущих периодов не получали такого разви-
тия, какое имеет место во время П. периода. 
Флора и фауна приобретают выраженный ме-
зозойский характер. В растительном мире на-
чинают развиваться голосеменные растения, 
среди позвоночных животных появляются мно-
гочисленные рептилии, оттесняющие стегоце-
фалов, и ганоидные рыбы. Многие группы бес-
позвоночных животных, особ, развитых в па-
леозое, ограничивают свое распространение П. 
периодом. Пермские отложения, тесно связан-
ные в некоторых местах с каменноугольными, 
покрывают значит, площади в Казахской сте-
пи, Кузнецкую котловину, ю.-з. часть Мину-
синской, часть Тувинской, обширнейшую пло-
щадь Тунгусского бассейна к В. от Енисея до 
верховий Вилюя и Оленека. В с.-в. части Сиб. 
и на В. ори ограничены в своем распростра-
нении и встречаются спорадически. 

В Казахской степи пермские или пермо-кар-
боновые отложения слагаются угленосной сви-
той, окаймленной в различных частях нижне-
каменноугольными отложениями. Угленосная 
свита в общем песчано-глинистая, но в раз-
личных частях имеет различный петрографиче-
ский характер и различную мощность. Наиб, 
полный разрез ее известен в Экибастусском 
м-нии, в 100 км на 3. от р. Иртыша, против 
Павлодара, а мощность свиты можно иллю-
стрировать новыми данными Гапеева о Кара-
гандинском угленосном бассейне. Суммарная 
мощность свиты, по его данным, исчисляется 
мощностью в 4.000 м, при чем только верхние 
2.500 м содержат восемь пластов угля. Свита 
состоит из песчаников (54%), глинистых слан-
цев (39%) и угля (7%). Возраст угленосной 
свиты Казахской степи 'окончательно пе выяс-
нен. На основании последних данных осадки, 
повидимому, представляют собой отложения 
бассейнов, образовавшихся в результате отсту-
пания моря и совершенно изолированных друг 
от друга, так что вполне допустимо тракто-
вание их, как разновременных. 

Кузнецкая котловина очень богата пластами 
каменного угля, а потому является и более 
изученной. Продуктивная толща Кузнецкого 
угленосного бассейна, согласно данным Луту-
гина, разбивалась на шесть свит. В 1926 Явор-
ским добавлена к этой схеме еще седьмая 
Конгломератовая свита. В последнее время на-
чавшаяся детальная геологическая с'емка и 
разведочные работы в значит, степени изме-
нили наши представления о составе и гене-
зисе продуктивных отложений Кузбасса. Еще 
в 1929 было установлено Хахлоным, что про-
дуктивные отложения в Кузбассе образовыва-
лись в течение очень долгого промежутка вре-
мени, начиная с верх, карбона и кончая ниж-
ней юрой. Следовательно, только ср. свиты 
образовывались в течение пермского времени. 
Стратиграфические работы подтвердили эту 
точку зрения, и в наст, время считается дока-
занным, что Балахонская свита образовывалась 
» течение верх, карбона, Кольчугинская сви-
та—в течение нижней перми, а Конгломера-
ювая—в юрское время. В 1931 Пейбург дает 

разделение всей продуктивной толщи на три 
свиты: I — верхне-каменноугольную, II — пер\-
скую и III — юрскую. Это разделение предла-
гается автором па основании изучения расти-
тельных остатков и является предварительным. 
В 1931 иа основании геологических исследова-
ний и разведочных работ проф. Хахлов COCTL-
вил полный детальный разрез всей продуктив-
ной толщи для ю.-в. части Кузбасса и на ос-
новании изучения растительных остатков и пс-
леципод предлагает следующее расчленение 
продуктивных отложений. Им выделяете,! 
7 свит, к-рые не соответствуют семи свитал 
Яворского. Так в составе верхне-каменноугоЛ1> 
ных отложений им выделяются: 1) свита Н» i 
2) Балахонская свита. В составе пермских от-
ложений выделяются: 3) Нижне-Прокопьен-
ская, 4) Прокопьевская, 5) Всрхпе-Проконьев-
ская и 6) Кольчугинская свита. В составе ю р 
ских отложений выделяется одна Юрская сви-
та. Кроме того, все эти свиты разделяются m 
отдельные семьи по географ, признаку. Продук-
тивные отложения состоят из аркозовых. пес-
чаников, аргиллитов, конгломератов и пласто» 
угля и имеют суммарную мощность, равную 
8.125 м. Коэфициент угленосности принимает-
ся равным 1,5, а общие запасы угля выража-
ются цифрой в 400 млр. тонн. 

Минусинская котловина также содержит i 
своем составе две свиты: верхнюю — угленос 
пую и нижнюю - известковистую. Угленосна» 
свита состоит из пестрых песчаников, пере 
сдаивающихся с конгломератами и глинисты 
ми и углистыми сланцами и содержащих в се 
бе ок. 30 пластов, из к-рых 4—5 являются ра-
бочими и имеют до 5 м мощности. Пласть: 
угля непостоянной мощности. Характеризуют-
ся малозольным углем, но с пиритом. Общая 
мощность свиты 1.060 метров. Возраст свиты, 
согласно изучению остатков флоры (идентич-
ной по своему составу с флорой Балахонскои 
сшиты) — всрхне-мамечисиупошыный. 

Тунгусский бассейн—расположен между Ени-
сеем и Лепой, на Ю. ограничивается широтной 
частью р. Ангары, па С. протягивается до Сев. 
Полярного моря. Он образовался в конце па-
леозоя на той площади Сиб., к-рая с конца си-
лура не заливалась морем и представляла сна-
чала, повидимому, большой залив Сев. Поляр-
ного м., превратившись затем в целую серию 
озер и болот, где и образовывались залежи ка-
менного угля. Наиб, полный разрез Тунгусско-
го бассейна имеется па р. Подкаменной Тунгу-
ске, где выделяется две свиты: 1) Тунгусская 
свита состоит из песчано-глинистой толщи с пла-
стами угля и сидерита, 2) Туффитовая свита, 
сложенная туффитами и туфами. В первой сви-
те находится обильная флора, относящаяся мно-
гими авторами к П. периоду и позволяющая 
проводить параллель между Тунгусским бас-
сейном, Кузнецким и Изыхской свитой М И Н У -
СИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ. 

В Сев.-Вост. Сиб. П. отложения недостаточно 
освещены и хотя есть данные для предположе-
ния, что опи кое-где представлены мелковод-
ными отложениями, иногда сменяемыми кон-
тинентальными, но эти данные требуют деталь-
ной проверки. В ДВК угленосные отложения 
Пермского возраста известны достоверно на 
сев. бер. Русского острова. 

Орогенетические движения имели место, по 
всей вероятности, 'после нижней перми, особ, 
были развиты в ю.-з. и зап. части Сиб. и изве-
стны под именем Тяныпапьской складчатости. 
Вулканическая деятельность была несколько 



ослабленной, в связи с несколько меньшим мас-
штабом Тяиьшаиьской складчатости. Каменный 
уголь составляет гл. полезные ископаемые П. с. 
Сибири. И. х а х л on. 

ПЕРО и ПУХ. — Употребляются для изгото-
вления подушек, перин, одеял, теплой одежды. 
Крупное гусиное крыловое перо («писчик») 
идет па изготовление зубочисток, мундштуков 
и искусственной щетины для половых щеток. 
Перо некоторых птиц идет на украшения; 
шкурки лебедей и гагар выделываются на по-
добие меха и идут на шапки, воротники и т. п. 
Из стержня пера добывается особое белковое 
вещество с большим содержанием серы (кера-
тин), употребляемое в медицине. В хоз-ве и 
пром-сти первое место занимают П. и п. гусей, 
затем уток, кур и, наконец, индеек, при чем 
последние два вида домашней птины nvxa пе 
имеют, перо их невысокого качества. Перо и 
пух диких птиц грубее и жестче и ценится по-
этому дешевле. 

До империалистической войны из России еже-
годно вывозилось П. и п., гл. обр. в Германию, 
ок. 110 тыс. пуд. (1.850 т) на сумму 1,7 млн. 
рублей. Кроме Германии, потребителями этого 
сырья являлись также Австрия и Англия. Экс-
порт продукции птицеводства возобновился с 
1922/23, при чем, по мере строительства в СССР 
своих пухо-перовых фабрик, вывоз неочищен-
ного П. и п. постепенно заменялся вывозом 
очищенного пера и пуха. 

II. и п. из Сиб. и Урала издавна считались 
лучшими по качеству, вследствие чего загра-
ничные фирмы забрасывали сюда значит, сред-
ства для организации заготовок и первичной 
обработки пухо-перового сырья. В результате 
этого еще с девяностых годов на Урале и При. 
уралье возникло несколько крупных заготови-
тельных и сортировочных пунктов, где па заго-
товке и сортировке 11. и п. было занято до 
1.000 и более человек (Шадрипск, Екатеринбург). 
И ныне особой известностью в СССР и за грани-
цей пользуется сиб. гусиный пух. 

По количеству заготовок Зап.-Сиб. край за-
нимает в СССР 4-е место (на 1-м месте Цен-
тральная Черноземная обл., уд. в. в заготовках 
9,2%; ша 2-м м е с т е Ч е л я б и н с к а я обл., уд. в. 
7,6%; на 3-м—Азово-Черноморская обл., уд. в. 
7,4%; на 4-м—Зап.-Сиб. край, уд. в. 3,9%). Из 
общей продукции этого сырья, доходившей в 
Сиб. крае в 1927 29 до 1,2 тыс. т, та сумму 
1,5 млш. руб., заготовки составляли: и 1927 -
40 т, в 1928—90,4. 

В конце первой пятилетки наблюдалось не-
которое сокращение заготовок пера и пуха, 
вызванное уменьшением птичьего поголовья, в 
результате (вредительства кулаков, сопротивляв-
шихся коллективизации. С 1933 птичье стадо 
края начинает быстро восстанавливаться, что 
вызывает и рост пухо-перовых заготовок. Ос-
новная масса живой домашней птицы (60—70%), 
поступающей на птице-кормушки и дающей 
кормушечпые П. и п., заготовляется вслед, наиб, 
мощных по развитию птицеводства районах: Ом-
ский куст с Тарским окр., Н.-Сибирский куст, 
Бийский, Барнаульский, Славгородский, Рубцов-
ский и Парабинский. Заготовки рассевого сы-
рья (от крестьянского забоя птицы) распреде-
ляются по районам более равномерно, как в 
зап., так и в пост, части края. 

Заготовки II. и п. но Восточно-Сибирскому 
краю, елючая и Бурят-Монгольскую Респуб-
лику мопсе значительны чем в Зап. Сибири. 

Заготовительные цены весьма различны, в за-
висимости от вида, качества и цвета сырья. Бе-

лые П. и п. расцениваются на 10% выше цвет-
ного, цены на рассевое сырье на 5% выше кор-
мушечпого. В последние годы заготовляемое 
сырье направляется на Свердловскую пухо-пе-
ровую фабрику, где перерабатывается и распре-
деляется для экспорта и внутреннего рынка. 
Обилие в Сиб. зерновых хлебов, а также реч-
ных бассейнов и озерных площадей с обшир-
иыми луговыми пространствами при них—обес-
печивают крупное развитие здесь птицеводства 
И з а г О Т О В О К пуха И Пера. И. К у п р и я н о в . 

ПЕРОВО (П е р о в е к о е), с. — районный ц. 
Партизанского р. Красноярского края. Осн. и 
1801. Расположен по рч. Рыбная, прит. р. Кана; 
в 37 км от ближайшей ж.-д. ст. Клюквенная и 
в 128 км от ближайшей пристани -Красноярск 
па р. Енисее и в 993 км от Иркутска. Жителей 
(но переписи 1926)—1.137. В 1918—19 П. было 
одним из центров партизанского движения; 
здесь в ноябре 1918 происходил I с'езд под-
польной организации района, а с декабря 1918 
организованная борьба с белыми. П а р т и з а н -
с к и н р а й о и в южной части Красноярского 
края (от 53 до 56° с. ш. и от 95 до 96° в. дол-
готы). Поверхность ровная, местами холмистая. 
Судоходных рек нет, сплавных рек (сплава мо-
лем) две: Рыбная и Мана. Пути сообщения: 
грунтовые дороги. Полез, иск. —• абразионные 
материалы, камеи, уголь, золото, железо. Поч-
вы района 75% подзолы и 25% чернозем; леси-
стость 70%. Район горно-таежный, в с.-в. ча-
сти—лесостепной. По с.-х. районированию от-
несен к пшеиичпо-молочпо-сииноводческой зоне; 
направление сел. хоз-ва зерновое, пшеничное. 
Территория 4.881 км1. Населенных пп. 56, сель-
советов 18, населения 26.047 чел., преобладают 
русские (62,0%), затем идут белорусы (12,7%), 
эсты (10,9%) и украинцы (6,8%). Гл. занятие 
населения: сел. хоз-во, лесные промысла, охота. 
Р> районе 32 колхоза, Саянская МТС, Имбеж-
ский оиипюсив'хюз '«Сшшшюда». З'емслыных уго-
дий 488.188 га, из них удобных 424.329 га, в т. ч. 
под пашнями 40.334 га. Посевная площадь всех 
культур в 1933 -25.061 га. Поголовье скота в 
1935—лошадей 5.372, круп. рог. скота 9.873 го-
лов, свиней 15.557, овец 27.997 голов. В районе 
15 мельниц, 6 маслозаводов, 2 ремонтно-трак-
торные мастерские. Лесовромхоз с ср.-год. чи-
слом рабочих 500 человек. Начальных школ 30, 
средних 3, 2 клуба, 6 изб-читалеп, больница на 
20 коек, амбулатория, 5 фельдшерских пунктов. 
С 1933 изд. районная газ. «Красный Партизан»; 
тираж 1.000 экземпляров. 

ПЕРЫШКИН, Григорий Иванович — один из 
крупных хозяйственников Сибири. Р. в 1885. 
Сын рабочего. До реп. был слесарем, затем ма-
шинистом па жел. дороге. Участник рев. 1905, 
член стачечного к-тета железнодорожников. С 
1921 член ВКП(б). Руководитель сов. золотой 
пром-сти сначала па ДВ, затем в Забайкалье 
и с 1931 в Зап. Сибири. За заслуги в разверты-
вании добычи золота и за хорошую механиза-
цию труда на приисках награжден в 1935 ор-
деном Ленина. 

ПЕСЕЦ, полярная лисица (Alopex lairopus L.) 
—обитает па крайнем С. Сиб., Европы, Амери-
ки, на о-вах Ледови-
того и сев. части Ве-
ликого океанов. Пе-
сец Командорских 
о-вов считается за 
особ. (вид. (A. berin-
Kensis Merr.). Сиб. 
II. населяет всю тун-
дру, юж. граница его обитания проходит ок 
65° с. ш., южнее к-рой Г1. встречается крайне 



редко, лишь зимой заходя в полосу высоко-
ствольного леса. Указания на обитание П. в 
Туркестане и в альпийском поясе Джунгарско-
го Алатау требует проверки, т. к., повидимому, 
за II. были приняты альбиносы-лисицы. Окрас-
ка П. меняется по времени года, снежно-белый 
зимний мех с середины марта начинает выпа-
дать и заменяется буроватым, с темной поло-
сой по хребту .и перекрещивающимися попе-
речными полюсами на крестце и лопатках; с 
середины сентября П. постепенно белеет, начи-
ная с вершины волос, мех делается длиннее и 
гуще, а к декабрю становится полноценным. 
В Сиб. встречается еще «голубой песец», пред-
ставляющий, м. б., особый вид, зимний мех 
к-рого голубовато-серый. Весьма редкий в Зап. 
Сиб., голубой 11. гораздо многочисленнее в Вост. 
Сибири. II. — ночное животное, хищник, днем 
обычно отдыхает, с наступлением сумерек от-
правляется иа поиски добычи. II. всеяден. Пи-
щей ему служат различные мелкие млекопитаю-
щие и птицы—лемминги, куропатки, кушки, ут-
ки, подорожники, их птенцы и яйца, а также 
трупы животных. Роль 11. в жизни тундры очень 
существенна; оп типичный разоритель птичьих 
гнезд; постоянно шныряя по тундре, обнюхи-
вая и исследуя каждую кочку, II. находит гнез-
да и разоряет их. Белая сова, чайка или пара-
зитник могут его прогнать. Преследуя лсммии-
гон, П. совершают перекочевки, ввиду массо-
вых переселений этих животных (см. Млекопи-
тающие). В обычное время II. ведут одиночный 
бродячий образ жизни и лишь па время раз-
множения разбиваются па пары. Течка происхо-
дит в конце марта, в апреле, а в конце мая—в 
июне рождаются 4—8 детенышей. Самка еще 
с осени приготовляет пору па глуб. 1,5 м от 
поверхности, куда ведет ход дл. до 3 м. Неред-
ко поры устраиваются самками близко одна от 
другой—колониями. Оба пола принимают уча-
стие в охране и воспитании молодых, к-рые к 
августу вырастают настолько, что покидают но-
ры и начинают нести самостоятельную жизнь. 
Врагами Г1. считают белого медведя и орлана-
белохвоста. См. Промысловые звери. в. к. 

ПЕСКАРЬ (Gobio gobio L.)—рыбка сем. кар-
повых. Обитает в реках и ручьях СССР почти 
повсеместно, кроме Мурмапа, Камчатки, бас-
сейна Балхаша и сев. части тихоокеанского по-
бережья. Образует несколько подвидов, иногда 
значит, отличающихся от типичной формы 
внешним видом и соотношением отдельных ча-
стей тела. В Сиб. от Оби до Колымы представ-
лен типичной формой. В оз. Иссык-Куль оби-
тает форма С. Roblatus. В бассейне Амура, со-
вместно с типичной, обитает форма G. g. sol-
datovi Berg. В бассейне Уссури G. у. ussurieiisis. 
В оз. Ханка — G. g. chankaensis. Ср. величина 
II. до 140 мм. Пром. знач. пе имеет, по в пище-
вом и вкусовом отношениях весьма ценна. 

ПЕСКИ В СИБИРИ см. Почвы. 
ПЕСКИНА Б о л ь ш а я и М а л а я, речки — 

два смежных леи. прит. р. Удсрсн (см.) (в Юж.-
Енисейской тайге). Наиб, известна Большая 11. 
как золотоносная; при дл. рч. в 8 км по пей 
работали 12 приисков, давших ок. 17.800 кг зо-
лота, в то время как по Малой П. было взято 
.icero ок. 170 кг. В паст, время долину Боль-
шой П. можно считать выработанной. 

ПЕСКОВ, Михаил Иванович (1834 — 64) — ху-
дожник, один из участников «первого Сиб. зем-
лячества» в Пб., в состав которого входили: 
Н. Щукин, Наумов (см.), Омулевский (см.), Ху-
дяков (см.), Усов, позднее Потанин (см.) и 
Ядринцев (см.). II. род. в Иркутске в бедной 

семье, окончил местную гимназию и некоторое 
время служил в одной из канцелярий; в Акад. 
Художеств попал случайно, при содействии 
Муравьева-Амурского; сразу же обратил па се-
бя внимание блестящими успехами в живопи-
си. На петербургских выставках 60-х гг. по-
явился ряд картин П., одобрительно отмечен-
ных критикой. Большинство из них написаны 
па исторические сюжеты: «Ермак, сговариваю-
щий волжских атаманов к походу в Сибирь», 
«Кулачный бой при Иоанне Грозном» и др. В 
1863 иа акад. выставке появилась жанровая ра-
бота П. из быта сиб. ссылки, к-рую известный 
художественный критик того времени В. В. Ста-
сов ставил выше др. его работ. В последние 
годы своей жизни II. работал над эскизами за-
думанных картин: «Степан Разин» и «Взятие 
казаками Искера». П. был одним из участников 
известного протеста, когда, в ноябре 1863, 13 
слушателей Акад. Художеств демонстративно 
вышли из Академии накануне окончания кур-
са, в знак протеста против схоластического ме-
тода преподавания. По выходе из Акад. участ-
ники протеста организовали художественную 
артель, инициаторами учреждения к-рой были 
известный впоследствии художник И. Крам-
ской и Песков. Артель в 1870 реорганизована в 
«Т-по передвижных выставок», сыгравшее зна-
чительную роль в истории развития рус. искус-
ства («передвижники»). П. вскоре уме]) от ту-
беркулеза в Ялте. Художественное наследство 
П. до сих пор не учтено. 

О м е м: Репин. / / . Н. Воспоминания, статьи и письма из-
за границы, СНГ)., 1901; Дубровский, К. И. Забытый художник, 
н гГ>. „Рожденные и стране изгнания", Пгр., l!)l(i; Воспомина-
ния о художнике Месконе, „Вост. Обозр.", 188Н, Л. Т. 

ПЕСНИ р у с с к о г о н а с е л е н и я . — Про-
исхождение II. тесно связано с трудовыми про-
цессами и религиозно-обрядовыми действиями, 
обусловленными хоз. жизиыо населения. По 
мере изменения хоз. и бытового уклада, ряд II. 
(религиозные, обрядовые) постепенно исчезает. 
Огромное разнообразие содержания П. обу-
словлено разнообразием хозяйстве! иной дея-
тельности населения, которым на протяжении 
многих лет составлялись и пелись эти песни. В 
этнографической лит-ре долго держалось воз-
зрение о полной утрате рус. населением и Сиб. 
поэтического чутья, и любви к пеппю (Ровин-
ский, Щапов, Астырен, Максимов и др.). Позд-
нейшим критическим изучением это воззрение 
совершенно опровергнуто. Несмотря иа от-
сутствие планомерно организованного и сист. 
собирательства, все же в распоряжении сиб. 
этнографов накопилось огромное количество 
песенных записей, сделанных в различных ме-
стах Спб. и свидетельствующих о богатой и 
живучей песенной традиции. Кроме того, боль-
шое количество записей хранится в различных 
научных архивах не опубликованными. В Сиб. 
наблюдаются все виды песенного творчества, 
известные и по ту сторону Урала: Г1. собствен-
но лирические или «проголосные», по преим., 
любовного содержания: песни семейные, обря-
довые, исторические; П., сложившиеся, гл. обр., 
па сиб. почве: приисковые, ямщицкие, отчасти 
сюда же принадлежат и арестантские. Старей-
шими записями являются тексты, собранные в 
начале XIX в. Авдеевой (см.) и опубликованные 
ею под псевдонимом: ...ы...ой «Записки и за-
мечания о Сибири» (1837); в 1860-х годах опуб-
ликованы записи Гуляева с Алтая («Отечествен-
ные Записки», 1839, и «Библиотека для Чтении», 
1848); из последующих записей имеют знач. 
материалы Коспориной («Ежег. Тобольского 



Музея», 1895), Швецовой по Юж. Алтаю («Зап. 
Зап.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», 1898 и 1899), Зоб-
нииа («Жиная Старина», 1894 и 1897; «Зап. (Се-
мипалатинского Отд. Р. Г. Об-ва», 1903); Ад-
риановой и Жилинокой («Зап. Красноярского 
Отд. Р. Г. Об-ва», 1902), Макаренко по Ени-
сейскому краю («Живая Старина», 1907); б. Ир-
кутская губ. представлена в текстах Шишкова 
(«Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», 1914), Прус-
сак («Изв. Иркутского Отд. Об-ва Изучения 
Сиб.», 1917), Виноградова («Сиб. Архив», 1912); 
Забайкалье—Логиновский («Зап. Приамурского 
Отд. Р. Г. Об-ва», 1899); Якут. обл. — 13огораз 
(«Сб. Отд. Рус. Яз. и Словесности Акад. Наук», 
1901), Зензипои («Этпогр. Обозрение», 1913) 
и т. д. Спец. исследования, посвященного ли-
рической П. в Сиб., до сих пор нет. В имею-
щихся записях полисе всего представлены П. 
«п р о г о л о с п ы е» (Костюрипа, Швецова, Ад-
риапова и Жилипская, Шишков), по характеру 
н содержанию они ничем не отличаются от 
аналогичных рус. П., записанных вне Сибири. 
Любопытной разновидностью лирических II. 
являются а н д ы щ и п ы или а н д ы л ь щ и н ы. 
Под таким названием известны П., распростр. 
па севере Якутии, в Колымск. окр. и созданные 
в значит, степени под воздействием юкагирской 
поэзии. По содержанию — апдыщины преим. 
любовного характера, при чем в них привнесе-
но много местных элементов. Тексты их собраны 
и опубликованы Богоразом. Из обрядовой поэ-
зии сохранились и представлены рядом много-
численных записей с в а д е б н ы е п е с н и , т.-е. 
песни, сопронождающие свадебный обряд. Биб-
лиографию свадебных П., записанных в Сиб., 
дала Самойлович («Сиб. Живая Старина», т. 111— 
IV). П., связанные с похоронными обрядами — 
п р и ч и т а н и я , — собраны и изучены скудно; 
имеется только один сборник причитаний 
(М. Азадовский, Ленские причитания, Чита, 1922). 
По сравнению с сев. рус. текстами, сиб. записи 
более бледны в художественном отношении. 
Причитания в Сиб. порой отражают и совре-
менность. Интересным примером в этом отно-
шении служит текст, записанный Ханзинским в 
Иркутском окр. — Псжойпишпий вой по Ленине 
(<'Сиб. Живая Старина», т. 111—IV", 1925). Виды 
хоз. обрядовой поэзии собраны и изучены так-
же очень скудно и сделать к.-л. обоснованные 
выводы об их характере и степени бытования в 
Сиб. крайне трудно. Из обрядовых'Праздничных 
наиб, известны к о л я д к и (или «виноградья»), 
относящиеся обычно к циклу рождественских 
праздников, по в большинстве мест Сиб. они 
уже оторваны от обряда и распростр. п качестве 
игровых или величальных П.; в одной из запи-
сей текст колядки дан в современном виде (Не. 
Малаховский, Советское нипоградье, «Сиб. Жи-
вая Старина», т. Ill—IV). Весенние II.—троицкие, 
семицкие и пр., несомненно, также были рас-
простр. в Сиб., по и они собраны и изучены с 
недостаточной полнотой. Сравнительно богато 
представлены П. и г р о в ы е, по своему харак-
теру также ничем не отличающиеся от анало-
гичных песен европ. части РСФСР. Полнее всего 
они даны в записях Адриапоной и Жилинской, 
Пруссак, Швецовой. Большой популярностью 
пользовались в Сиб. Г1. а р е с т а н т с к и е. Под 
этим названием понимаются П., связанные про-
исхождением и основными мотивами с тюремпо-
арестаптской и бродяжеской средой (от них 
следует отличать песни воровские и вообще 
преступного мира, т. наз. б л а т н ы е , см. Блат-
ной язык). Арестантские Г1. собраны, гл. обр., 
в работах Максимова («Сиб. и каторга») и Яд-
ринцева («Русская община в тюрьме и ссылке»). 

Обе они относятся к 1870-м гг.; в 1890-х гг. ряд 
записей сообщен Арефьевой в газ. «Сиб. Жизнь», 
1898, 1899. В 1910 состоялась спец. поездка ком-
позитора Гартевельда для изучения сиб. аре-
стантских П. (ряд работ и статей и журналах; 
отд. изд. «Песни сиб. каторжан» и т. д., СПб., 
1911)» по примененные им методы носили весь-
ма дилетантский характер. В арестантских П. 
преобладают сентиментально-элегические моти-
вы; большое место в их репертуаре занимают 
переделки различных распростр. романсов и 
стихотворений, напр., «Прощание Ч. Гарольда» 
Байрона, «Слушай» Огарева и много других. 
Особ, популярен Пушкинский «Узник», полу-
чивший широкое, распростр. и в репертуаре 
сиб. деревни. «Песни каторги и ссылки» вы-
шли отдельным изданием Об-ва политкатор-
жан в 1930. П. п р и и с к о в ы е и я м щ и ц-
к и е, отражающие трудовую обстановку со-
здавшей их среды, известны только в отдель-
ных и случайных записях (см. библиографиче-
ский указатель М. Азадовского «Сиб. темы в 
изучении русского фольклора», Иркутск, 1925). 
Приисковые П. очень слабо разработаны в ху-
дожественном отношении. Несмотря на доволь-
но значит, количество произведенных записей 
П., соц.-пол. анализа их до сих пор .не сделано. 

В современной Сиб., как и в др. местах Сою-
за, широко распространена ч а с т у ш к а . За-
писи частушек многочисленны, но они разбро-
саны по разным изданиям, в газ. и журн. 
статьях. Из спец. работ можно указать только 
небольшую статью Чеканипского об енисейских 
частушках («Сиб. Архив», 1913); кроме того, 
тексты приведены у Стаииловского (из При-
байкалья «Тр. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», 
1912), Новоселова («Зап. Семипалатинского 
Отд. Р. Г. Об-ва», 1915) и другие. В свод-
ном сб. Елеопской («Сборник великорусских 
частушек», М., 1914), включены и сиб. тексты. 
Сиб. частушка, как и везде, тесно связана с 
явлениями современности и местными мотива-
ми. Из специф. сиб. явлении можно отметить 
частушки о взаимоотношениях с националами, 
о колчаковщине, об 'интервентах, в прошлом о 
политических ссыльных. 

Революционная эпоха создала ряд новых пе-
сен, связанных с гражданской войной и социа-
листическим строительством, особенно инте-
ресны песни .сибироких партизан. 

Известная сиб. II. «Славное море, священный 
Байкал» — литер, происхождения. Она принад-
лежит, как недавно установлено, нерхпеудин-
скому поэту Давыдову и была первоначально 
напечатана в журн. «Золотое Руно» (1858); 
очень быстро распространилась и стала попу-
лярной в широких кругах Сибири. За годы сон. 
строительства комсомольская и колхозная мо-
лодежь включила в быт деревни новый песен-
ный уклад песпш революционной и социали-
стической стройиш. Нот л и тематик л особенно 
епшпла отражение в 'частушке. Арестантские, 
религиозно-обрядовые и т. п. ГТ. —• наследие 
старой царской Спи.—отмирают и уходят уга-
сать в 1глу.хие таежные углы. м. л. 

М е л о д и и с и б и р с к и х п е с е п, Мелодии 
рус. населения Сиб. нельзя считать ни доста-
точно собранными, ни удовлетворительно изу-
ченными. Кроме отдельных, б. ч. несистемати-
ческих, записей русско-сиб. песенных мелодий 
мы ничем другим пе располагаем для того, 
чтобы определенно судить о степени сохран-
ности музыкяльпо-песеппого наследства, выне-
сенного русскими из Зап. Зауралья. Если при-
знать сиб. происхождение сборника Кирши 



Данилова доказанным, то в нотных строч-
ках его имеем первые записи сиб. мелодий; но 
эти записи недостаточны для изучения мело-
дической стороны песен, т. к., видимо, дают пе 
основные мелодии, а только аккомпанемент к 
ним. В самом конце прошлого столетия в эт-
нографической лит-ре появляются записи рус-
ско-сибирских песен М. Н. Костюриной из То-
больской губ. («Ежегодник Тобольского Губ. 
Музея», 1894/95, положенных на один голос; в 
1899—1903 Н. П. Протасов записывал песни в 
Забайкалье (у старожилого населения и у ста-
рообрядцев) и в Приангарье. Из большого со-
брания (ок. 500) мелодий, положенных тоже на 
один голос, опубликовано менее полусотни («20 
народных песен Сибири» в переложении А. Пе-
трова, изд. Песенной комиссии Р. Г. Об-ва, 
1902; «Песни забайкальских старообрядцев», 
«Сиб. Жив. Старина», VI, 1926). Записи мело-
дий (В. В. Мокеева, И. С. Хромовских, Е. И. Ти-
това), положенных (1922 — 27) на несколь-
ко голосов, напечатаны в самом незначит, ко-
личестве. Имеющиеся в научном обороте мате-
риалы дают основания думать, что мелодии ста-
ринных рус. песен, принесенные из Зауралья, 
не испытали в Сиб. к.-л. существенных измене-
ний; особенно хорошо, едва ли не в полной 
неприкосновенности, сохранялись старо-русские 
мелодии в т. наз. «замкнутых» группах населе-
ния <«семейские»). Хорошая сохранность сви-
детельствуется, м. пр., Римским-Корсаковьш. См. 
также Музыка и музыкальные инструменты сиб. 
народностей. г. и. 

Л и т.: Аэадопский, М. Сибирские темы и изучении рус-
ского фольклора, „Св. Трудов Иркутского Гос Ун-та", в. IX. 
1925- Максимов, С. О сибирских великорусских песнях, 
„Живая Старина", 1Ж)Н, 1; А-а, А. (Арефьев). К вопросу о 
сиб. народной песне, „Сиб. Сборник", I899, I; Макаренко, А. 
Сиб. несенные старины, „Живая Старина", 1(Х)7, I IV; Песни 
каторги и ссылки, М„ изд. Об-ва политкаторжан и ссильпо-
посе енцев, 1930. 

П е с н и с и б и р с к и х н а р о д н о с т е й — 
ярко выявляют мышление и социальные тенден-
ции своих носителей. Старинные песни исчеза-
ют в быту, заменяясь песнями современными. 
Элементы родового об-ва отразились в песпо-
творчестве палеазиатов, в частности, в песнях 
культового значения. Певец-импровизатор трак-
туется, как потомок небесного певца (у чук-
чей), как избранник духов (у гиляков—духа 
«мифкехна», пребывающего иа кончике языка 
певца и диктующего ему мысли). Глубокое чув-
ство природы, свойственное палеазиатам, вы-
ражено в реалистических образах многих пе-
сен. Разнообразна и реалистична лирика чук-
чей, коряков, юкагиров. Лирика гиляков («алах-
тунд») совершенна по форме и драматизму. У 
них имеются колыбельные, сатирические и др. 
песни. Особыми чертами отмечены песни, ис-
полняемые на медвежьем празднике, плачи пе-
ред началом сожжения покойников, шаманские 
песни и пр. Среди обруселых чувапцев и юка-
гиров сохранились былипы и протяжные быто-
вые песпи (к-рые они поют иа свой мотив). У 
гольдов, наряду с унылыми, меланхоличными 
песнями, наблюдаются женские песпи эротиче-
ского содержания. Тунгусы-охотники и олене-
воды создали многочисленные образцы лириче-
ских и эпических песен. 

У народов, находившихся иа более выс. сту-
пени общественного развития, вступивших в 
сферу феодальных и капиталистических отно-
шений (якуты, казахи, алтайцы, буряты), песни 
не ограничивались реалистическим примитив-
ным воспроизведением окружающего. В фео-
дальных поэмах, славивших легендарных геро-

ев, образы приобретали условный характер, 
формы обогащались вычурными украшениями. 
Содержание старинных песен якутов охватыва-
ло историю народа, быт его' и впечатления от 
окружающей природы. До недавнего прошлого 
среди якутов бытовали эпические песни («олоп-
го»), исполняемые несколькими певцами (дра-
матизированное пение), торжественные хоро-
вые песни, прочувствованная лирика. Нередки-
ми были состязания певцов в игровых и лири-
ческих песнях. Поражает исключительно поэ-
тическая образность, яркость красок и жизне-
радостность якутских песен. Со стороны поэти-
ческой формы (звучные стихи, точная рифма, 
насыщенность образами) песпи также высокого 
качества. Характерны песпи, оценивающие скот, 
как высшее благо для скотовода. Интересны до-
рожные песни и песни, сопровождающие тру-
довые процессы. 

•У казахов кроме лирических («карулбн») пе-
сен, были распространены повествовательные 
(«жыр»), с четкими социальными мотивами: вы-
явление трудностей жизни джатаков, тяжелого 
положения тулеигутов (хапских рабов) и т. д. 
Дошли до пас песни о древних героях, напр. 
Тамерлане, и более близкие нашему времени— 
панр. песни, рисующие борьбу за освобожде-
ние хана Кенесара Касымова и др. Одна из луч-
ших песеи, записанных Затаевичем («500 песен», 
№ 103), посвящена вождю казахской вольницы 
Канафия, томившемуся в Акмолинской тюрьме. 
В годы империалистической войны создавались 
песни рекрутов, посылаемых на тыловые рабо-
ты. Революция, события гражданской войны 
обновили содержание песен. Известна песня, 
под к-рую казахские отряды выступали про-
тив бандитов в 1920. Записана песня, сложенная 
по поводу открытия первого с'езда советов в 
Актюбинске в 1919, и многие др. Многие певцы 
(акыны) казахов и эвенков прославлены, как 
исключительные по мастерству исполнения, и 
пользуются огромным почетом. 

Песии алтайских племен за годы революции 
существенно изменились. В лирической песпе-
импровизации ранее звучала безысходная грусть 
и безнадежность. Националистами культивиро-
валась в песнях ненависть к рус. насильникам, 
колонизаторам («Хап-Алтай» и др.). Восхвалял-
ся национальный герой Капзабип, попавший в 
рус. тюрьму и пр. (см. Бурханизм и Ойротская 
ннтономная область), в частности бурханисты, 
пели: «Нет хуже рыжебородых русских. Камен-
ный дом в 8 комнат—пе дом. Русские спички -
пе огонь. Косматый русский поп—не человек». 
Гражданская война внесла в националистические 
гимны, прославляющие грядущий приход Ойро-
та, освободителя алтайцев от русских, слова об 
уничтожении коммунистов, о борьбе против сон. 
власти и т. д. 

Рост соц. строительства вызвал свежую волну 
творчества: в песнях отражается колхозное стро-
ительство и др. моменты. Вместо традиционной 
фразы об ожидаемом Ойроте, об'единившем 9 
разных народов, теперь поют о колхозе, со-
бравшем всех трудящихся воедино, о комсомо-
ле, ликвидации неграмотности и т. д. 

Весьма разнообразны песпи бурят, свадеб-
ные и молодежные, сопровождаемые пляской 
(хороводного типа). Стариками исполняются пе-
сни воспоминаний (архи-зуга). Буряты откли-
каются песней на житейские события, воспева-
ют скот и т. д. Социальные мотивы особ, вы • 
явились в созданных за годы рев. песнях о гра-
жданской войне, храбрости красных команди-
ров и бойцов, коварстве и трусости белогвар-



дсйцев. Своеобразен разряд песен, отмечающих 
сдвиги в быту: 

Старую бурку оставляя, 
На быстрый вагон сядем. 
Старую свадьбу оставляя, 
В хошунный загс пойдем. 

Современные песни наполнены содержанием 
сегодняшнего дня, быстро откликаются на ге-
роическую стройку и иронически рисуют про-
шлое. Наконец, целый цикл песен связан с Ле-
ниным и Сталиным как с вождями, раскрепо-
стившими народы Востока: 

Десять рек об'едипившая — 
Ангара река велика. 
Аратские пароды об'едипивший — 
Ленин наш велик. 

Песпи сиб. народностей изучены недостаточ-
но; в общих этнографических описаниях даны 
характеристики певцов, приводятся тексты и 
сообщаются условия бытования различных пе-
сен, специальных же обзоров песеи отдельных 
народов пет; имеющиеся монографии (напр., 
Затаевича о казахских песнях) ограничиваются 
публикацией потного материала с самыми об-
щими комментариями. Запись тесен производи-
лась в основном собирателями старой школы. 
Ими совершенно не учтены мотивы социально-
го порядка, анализ ограничился формальными 
моментами и т. д. Лишь за последние годы в ря-
де статей, рисующих сдвиги в экономике и идео-
логии народов Сиб., привлекается и песенный 
материал, отражающий новый быт. 

Л и т.: Вербицкий, В. И. Алтайские инородны, М., 1894; 
Ивановский. Киргизский народный поэт-ненец Ногойблй, 
„Этнографич. Обозрение", М., 1889, III; Лопатин, И. А. 
Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские, „Зап. Об-ва 
Изучения Амурскою Края. т. XVII, Владивосток, 1922; Мав-
рои, В. Н. Краткие записки о жителях Березовского уезда; 
„Чтении в Оо-ве Истории и Древностей Российских", 1871; 
Худяков, И. А. Якутские сказки, песни, загадки н иослоиниы, 
„Йерхоинскнй Сборник", „Зап. Вост.-Сиб. Отд. I-1. Г. Об-ва", 
т. 1, в. 3, 18!Ю; Штернберг, .//. Я- Материалы по изучению 
гиляцкого языка и фольклора, т. I, С11б.,пх>8; Серотепскип, В. 
Якуты, 116.,т. I, гл. 14; Вторая, В.Г. Народная литература па-
леоазиатов, „Литература Востока", т. I. 116., изд. „Всемирная 
Литература", 1919; Запшевич, А. ШЮ песеи киргизского 
народа, Оренбург, 1925; его же. ПОО казахских песеи и кюй'ев. 
Алма-Ата, 1931; Ьурятоведческнй сборник, Иркутск, изд. 
Вост.-Сиб.Отд. Р. Г. Об-иа, и. I, 192(5, т. 2, 192(5; Санжееа, Г. 
Песенное творчество аларских бурят, Л., 1929; Данилин, А. Г. 
Ьурханизм на Алтае и его контр революционная роль, Сои. 
Эпюграфия". 19.42, 1; Налдаев, / / . Ленин и Октябрь в фоль-
клоре бурят-монгол, „Сиб. Огни", 1932, 5- <i; Песни о Ста-
лине (Сборник), Алма-Ата М., 19,'Ш; Но.хельсон, В. И. Мате-
риалы по изучению юкагирского языка и фольклора, со-
бранные и Колымском округе, ч. I: Образцы народной словес-
ности юкагиров, СПб., 19о0; Погорая, В. Г. Материалы по 
изучению чукотского изыка и фольклора, собранные в Ко-
лымском округе, СПб., 19Ш. А. Д а н и л и н. 

ПЕСОК—рыболовное угодье на сиб. реках— 
песчаная отмель с ровным дном, постепенно 
углубляющимся в сторону фарватера реки. 

ПЕСОЧНИК—см. Кулики. 
ПЕСТЕЛЬ, Иван Борисович (176Г>-1843)—сиб. 

ген.-губернатор, прославившийся своим произ-
волом. П. находился во главе управления Сиб. 
13 лет (с 1806), при чем жил все время в Пб., 
побывав в Сиб. лишь однажды при вступлении 
в должность; по словам его биографа П. Май-
кова, «его управление Сибирыо, напоминающее 
поистиие управление проконсулов в римских 
провинциях, надолго оставило печать вредного 
влияния на страну». Чудовищное бесправие, 
взяточничество, игнорирование нужд населения 
достигли при П. исключительных размеров; при 
нем, м. пр., погибла от недостатка снабжения 
значит, часть населения Туруханского края. По-
сле ревизии Сперанского (см.) П. был отстра-
нен от должности, но продолжал пользоваться 
расположением царя. Старший сын П.—Павел 

Иванович—был активным участником заговора 
декабристов, казнен в Пб. в 1826. 

О н е м : Андреевич, В. К. Сибирь в XIX столетии, СПб., 
1889; Максимов, С. Сибирь и каторга, СПб., 1891; Вагин, 
В. И. Исторические сведения о деятельности гр. Сперанского 
в Сибири, тт. I - I I , СПб., 1872. 

ПЕСТЕРЕВСКИЙ ПРИИСК (серебряный)— в 
24 км к С.-З. от Салаирского № 1 рудника в 
районе Кузбасса Зап.-Сиб. края. Открыт в 1797; 
в П. п. найдена самородная сера. 

ПЕСТРАЯ МЕДНАЯ РУДА—см. Борнит. 
ПЕСТРОПОЛЬЕ—см. Сельское хозяйство. 
ПЕСЧАНАЯ, р. — лев. прит. Верх. Оби (см.), 

берет начало с Семинского белка; дл. 240 км. 
Верх, и ср. течения принадлежат Алтаю, ниж.—. 
приалтайским степям. В бассейне П. находится 
несколько почти не разведанных полиметалли-
ческих м-ний, работалось россыпное золото и 
известно нахождение в россыпях платины и ось-
мистого иридия. 

ПЕСЧАНИК—осадочная горная порода, состо-
ящая из мелких окатанных или угловатых об-
ломков, гл. обр., кварца, отчасти и др. минера-
лов. По мере увеличения крупности зерна П. пе-
реходят в конгломерат. Образуются в резуль-
тате цементации песков различными минераль-
ными растворами или глинистым материалом.В 
зависимости от состава цемента различают П. 
кремнистые, глинистые, фосфоритовые, гипсо-
вые, баритовые, железистые и т. д. П. особ, бо-
гатые полевыми шпатами называются аркозо-
выми; содержащие большое количество вулка-
нических обломков—туфогенными. П. залегают 
мощными напластованиями в отложениях всех 
геологических систем. Широко используются в 
качестве точильных и шлифовальных камней, 
мельничных жерновов, как строительный и об-
лицовочный материал. В Сибири песчаник рас-
пространен повсеместно. 

ПЕТЛИ—.широко .горим гамтмый в Сиб. m a c об 
добычи промысловых зверей и птиц. П. изго-
товляются из волоса, проволоки:, пеньки и тр. 
и ставятся та самых разнообразных животных 
oir IMICJIIKMIX птиц до крупных йрарей: па рябчи-
ка, куропатку, зайца, сурка, барсука, лисицу, 
люся. П. устанавливаются на заерсквых трапах, 
иа местах кормежки и водопоя, на деревьях, г. 
кустах, ок. лаза в нору,—в зависимости от ви-
да зверя и птицы и их повадок. В некоторых 
случаях II. устраиваются в рамках или привя-
зываются к веревке, стягивающей дугообразно 
согнутый древесный прут (силок на горностая). 
Вариантом П. являются «пленки» (см.). См. так-
же Ловушки. 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЗАЛИВ —лежит между 
42° 16' — 43°20' с. ш. и 130°35' — 133°2' в. д. в 
зап. части Японского м., между устьями р. Тю-
мень-Ула, пограничной между СССР и Кореей, 
и мысом Поворотным, вдаваясь в сушу па 
90 км. Дно залива очень ровно понижается от 
берегов к Ю., имея в зап. половине близко к 
берегу глубины до 100 м и наиб. глуб. до 120 м 
у самой границы в открытое море. Скалистые, 
почти всюду приглубые берега сильно расчле-
нены и образуют много п-овов, о-вов, заливов, 
бухт, очень удобных и защищенных стоянок. 
Наиб, значит, являются—у ю.-з. границы боль-
шой зал. Посьета с несколькими бухтами, от-
граниченный на В. п-овом Гамона; ,в сев. участ-
ке— дна больших зал. Амурский и Уссурий-
ский, разделенные значит, п-овом Муравьева-
Амурского, в юж. части к-рого и одной из 
лучших бухт мира—Золотой Рог—.расположен 
г. Владивосток; далее на В. большими залива-
ми являются — Стрелок, Восток и Америка с 
бухтой Находка. Внутри Г1. В. з. близко к бе-



регам разбросаны: о-ва Римского-Корсакова, 
архипелаг Евгений, о-в Русский (Казакевича), 
Путятин, Аскольд и ми. др. Наиб, высоки бе-
рега с.-в. части П. В. з., где подходят к берегу 
юж. отроги хр. Сихота-Алиня, не превышаю-
щие 900 м абс. пысоты. Берега и многие о-ва 
и п-ова покрыты б. ч. кустарником и редколесь-
ем, или открыты, реже встречаются на них ле-
са. Осенью и зимой господствуют свежие су-
хие материкового происхождения зап. и сев.-
зап. ветры, сопровождающиеся метелями и мо-
розом, благодаря чему заливы покрываются 
слабым льдом, особ, в с.-з. части, где прибреж-
ные участки замерзают iiia два месяца—с января 
по март. Весной и летом у берегов часты ту-
маны, влажные морские ветры имеют ю.-з. и 
ю.-в. направления. Бывают здесь и тайфуны. 
П. В. з. принимает много рек, из к-pwx значи-
тельны: Тюмепь-Ула, Суйфун, Монгугай, Майхэ 
и Сучан. Прибрежья богаты полез, иск. (камен-
ный уголь, руды). Важнейшие гавани — Посьет, 
Славянка, Владивосток, Шкотово, Находка. 

ПЕТРА ОСТРОВА — находятся у отмслого 
вост. побережья Таймырского полуострова (см.). 
Все три о-ва очень низменны. 

ПЕТРАШЕВСКИЙ, М. В.—см. Буташевич-Пс-
трашевский. 

ПЕТРИ, Берпгард Эдуардович—этнограф и 
археолог; проф. Иркутского гос. ун-та. Р. в 
1884. Окончил Пб. университет. Работает, гл. 
обр., в области изучения хоз-ва и соц. строя 
сиб. туземцев. Гл. труды: Сибирский палеолит, 
Иркутск, 1923; Сибирский неолит, Иркутск, 
1925; Семья и род у северных бурят, Иркутск, 
1925; Орнамент кудииских бурят, Пгр., 1918; 
Хоз-во карагас, Иркутск, 1927; Старая вера бу-
рятского парода, Иркутск, 1927; Охота и оле-
неводство у тутурских тунгусов, Иркутск, 1930, 
п др. Большинство работ опубликовано в «Из-
вестиях Биолого-Географического Научно-Ис-
следовательского Ин-та» (Иркутск). 

ПЕТРОВ, Василий Прокопьевич (ум. в 1811)— 
художник. В 1802 был командирован для зари-
совок Уральских и Колывано-Воскресеиских за-
водов и рудников. В течение нескольких лет 
II. работал в Зап. Сиб. (Риддер, Змеииогорск, 
Барнаул, Семипалатинск) и в Даурии (Забай-
калье). Работы П. давали пе только внешние 
«виды», по и характеристики производственных 
процессов, костюмы рабочих и пр. За сиб. ри-
сунки Г1. получил звание академика Акад. Ху-
дожеств. Произведения П. хранились в Горном 
корпусе, в собраниях Дашкова и др. местах. 
В паст, время часть их находится в Гос. исто-
рическом музее (Москва). 

ПЕТРОВ. Петр Полпкарпович—писатель. Р. в 
1895, в. с. Перовском Капского округа. Сын кре-
стьянина. До 1917 работал в низовой коопера-
ции. В 1918, после чехо-словацкого переворота, 
как б. сов. работник перешел па нелегальное 
положение и ушел к партизанам. В 1919—пред-
седатель Исполкома «Степпо-Баджейской ре-
спублики», член армейского совета, начальник 
штаба партизанских войск и один из руково-
дителей газет «Крестьянская Правда» и «Соха 
п Молот». В 1920—-24 учился в Красноярском 
Ин-те народного образования. Писать начал в 
1!)25. Первое напечатанное произведение—поэму 
«Партизане»—чаписал в 1926 («Сиб. Огни», 1927, 
б, и два отд. издания). В след. году II. высту-
пил в «Сиб. Огнях» с романом «Борсль», рису-
ющим восстановление рабочими заброшенных 
приисков в енисейской тайге. С 1927 по 1935 
вышли отдельными изданиями повести: «Кровь 
на мостовых» (Иркутск, 1931), «Саяны шумят» 

(Иркутск, 1932), «Крутые перевалы» (Иркутск, 
1933), «Переплав» (Иркутск, 1933), роман «Зо-
лото» (Иркутск, 1934) и др. В своем творчестве 
П. идет по пути преодоления крестьянских ин-
дивидуалистических тенденций, показывая, хо-
тя и не всегда достаточно четко, организующее 
влияние рабочего класса па основные массы 
крестьянства. Кроме беллетристики и стихов, 
II. опубликовал свои воспоминания «Партизане 
в Урянхайском крае» (Сиб. Огни», 1926, 6) и 
«Перовские красные партизане» («Сиб. Огни», 
1935, 1). 

ПЕТРОВ, Федор Николаевич (р. в 1876, в Мо-
скве)—врач. Примкнул к рев. движению в 1896 
в Москве, войдя в РСДРП; затем пел реп. ра-
боту в Киеве, Варшаве, Лодзи и др. городах. 
В 1907 был приговорен к 7 годам каторги, к-рую 
отбыл в Шлиссельбурге. Вышел па поселение 
в с. Маизурку Иркутской губернии. В годы 
гражд. войны, после разгрома семеновщины на 
ДВ был зам. председателя совета министров 
ДВ Республики, министром здравоохранения, 
делегатом па Дайрснской конференции (см.). 
Позднее работал в Москве в Наркомпросс зам. 
Глаппаукой), председателем Об-ва изучения 
Урала, Сиб. и ДВ и редактором журналов «Се-
верная Азия» и «Советская Азия». 

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ—г. в Вост.-
Сиб. крае, на линии Забайкальской ж. д., на р. 
Баляге (прит. Хилка, сист. Селенги) от Иркут-
ска 633 км; населения на 1 января 1934—11.600. 
Чугунно-литейный завод, 2 электростанции, кир-
пичный завод. Город образовался из посе-
ления, возникшего возле Петровского чугунно-
плавильного и железоделательного завода, осп. 
в 1789 для обслуживания железом Нерчинских 
рудников и заводов. В XIX п. при заводе была ка-
торжная тюрьма, и завод был местом, где отбы-
вали каторгу многие декабристы и участники 
польского восстания. П е т р о в с к о-З а б а й-
к а л ь с к и й р а й о н расположен по долине 
ср. течения р. Хилка, ограниченной с С. хр. 
Цаган-Хуртей, а с Ю. вствыо хр. Малханско-
го. Оба хребта с мягкими контурами, со ср. 
высотами 1.200 -1.350 м, покрыты сосиово-ли-
ственничпыми лесами. Долина Хилка представ-
ляет ряд чередующихся сужений и б. или м. 
обширных расширений с черпоземопидиыми и 
лугово-болотными почвами, частью со степной, 
частью с луговой растительностью. Наиб, зна-
чит. расширением является Бадинская степь. 
Долина Хилка лежит на уровне от 850 до 600 
м. Гл. река района—Хилок, многоводная, сплав-
ная, с довольно быстрым течением. Климат кон-
тинентальный, ср. год. t° —3,9°; в декабре 
— 23,2°, в июле+17,3°, сумма год. осадков 322 мм. 
Общая площадь района 13,367 км-, в т. ч. 
освоенной 4,8%, в трудовом землепользовании 
85,0 тыс. га. Заселена только долина Хилка — в 
ее расширенных частях. Плотность населения 
1,5 чел. на 1 км2. Общее число населения в 
1932 — 20.100 чел., в т. ч. сел.— 10.724; нац. со-
став: рус. 94,0, евреев 2,3, украинцев 1,1, поля-
ков 0,7, пр. 1,9%. Район входит в зерно-мясную 
с.-х. зону; направление полеводства овсяпо-ржа-
но-пшеничное. Общая посевная площадь 8.302 
га, в т. ч. зерновых 6.866 га (овса 2.990, пшени-
цы 890), технических 5 га, картофеля 101 га; 
скотоводство молочно-мясное, лошадей 1.844, 
кр. рог. скота 3.236, овец 1.087, свиней 2.383. 
Горная промышленность. Подсобные занятия на-
селения: леопой промысел, сбор орехов, охота, 
работа на рудниках. Петровский металлурги-
ческий завод (см.). Добыча каменного угля па 
Тарбагатайских копях; кроме того, известно 
месторождение марганца. Производство строи- ' 



тельного кирпича. Хохотуйский лесозавод. Элек-
троустановок 3, н т. ч. в Петровском заводе 2. 
Вдоль района проходит Забайкальская ж. д. с 
веткой па Халиртинокие копи. От Петровского 
завода — тракт на с. Мухор - Шпбирь (Ь.-М. 
АССР). Сельсоветов 15, населенных пи. 162, 
школ начальных 31, средних 6, 1L1KM, ФЗУ, 
больница, 3 фельдшерских пункта. Перспективы 
района — развитие железорудной добывающей 
и обрабатывающей промышленности, а так-
же добыча угля. 

ПЕТРОВСКИЙ, Григорий Иванович—релюлю-
цио.иер-болыпепик. Р. в 1877 в Харькове. То-
карь. В рев. движении участвует с 1897 (в Ека-
тсрнпославе, Мариуполе, Донбассе и др. гор. 
и рабочих районах) как агитатор, пропагандист 

и руководитель стачек. 
В 1912 был избран от 
Екатерипюславской губ. 
членом IV Гос. Думы и 
был одним из руково-
дителей фракции боль-
шевиков, используя дум-
скую трибуну для рев. 
выступлений, и одновре-
менно вел большую реп. 
работу среди пб. рабо-
чих. В 1914 был аре-
стован имеете с др. чле-
нами фракции больше-
виков Гос. Думы (А. Ба-
даевым, Ф. Самойловым, 
Н. Шаговым, М. Мура-
иопым) и приговорен к 

ссылке па поселение. О своей сиб. ссылке П. 
пишет в своей автобиографии: «Меня сослали 
сначала в Туруханск, потом вернули в Ени-
сейск, а через год я был сослан в Якутскую 
обл. в Оредне-Колымск. До Средпе-Колымска 
я пе доехал, а пришлось работать в Якутске; 
и уже только революция меня освободила». 
В общем П. пробыл в Сиб. ок. 2 лет. После 
Февральской ров. был избран областным ко-
миссаром Якут, области. В конце 1917 назна-
чен народным комиссаром внутренних дел 
РСФСР. С 1919 председатель ЦИК Советов 
Украины, затем председатель ЦИК Советов 

СССР и член ЦК 
ВКП(б). 

Л и т.: Падаеи, А. Е. Боль-
шевики в Государственной Ду-
ме, Л., 1929, то же М., 1930; 
Самойлов, Ф. Ьольшеинстскаи 
фракция IV Гос. Думы в Ени-
сейской ссылке перед Февраль-
ской революцией, „Пролет. 
Рев.", 1927, 2—3; Ярославский, 
Ем. О Февральской револю-
ции в Якутске. „Пролет. Рем." 
192(5, 3; „На волю", сб. Л., 1927. 

ПЕТРОВСКИЙ ЖЕЛЕ-
ЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЗА-
ВОД—в Забайкалье, и 
193 км к В. от Улан-Удэ 
(Верхпеудинска), не-
сколько выше впадения 
р. Мукырта в Балигу 
(приток р. Хилка). Осн. в 
1790 для работ на рудах 
Б а лягни с к о го м есторож -
деиия. В прошлом на П. 
ж. з. и на руднике приме-
нялся труд ссылыю-ка-
торжшых, к-рых в 1830 
скопилось зцесь до 500 
человек. В этом же rori'.v 

в П. ж. з. были переведены из Читы две пар-
тии декабристов и размещены в специально вы-
строенной тюрьме. Последние «разряды» из де-
кабритон вышли на поселение IB 1839 и в II. ж. з. 
остался жить только И. И. Горбачевский, к-рый 
здесь и умер. После декабристов в П. ж. з. 
пе было политических заключенных, а впо-
следствии была уничтожена и каторжная тюрь-
ма. Завод продолжает работать и до настоя-
щего времени, вырабатывая печные приборы, 
радиаторы для центрального отопления и дру-
гие бытовые и хозяйственные изделия. В нача-
ле второй пятилетки завод передан в качестве 
подсобного предприятия Управлению строи-
тельства нового завода. Удобное его положение 
па железнодорожной линии ставят Петровский 
железнодорожный завод в особо благоприят-
ные условия. Вопрос о постройке боль-
шого металлургического завода был поднят в 
1924. В 1926 выбрана площадка для строи-
тельства, расположенная в зоне вечной мерз-
лоты, и начато проектирование завода, а в 1929 
приступлено к .строительству. Завод перепроек-
тировался па мощность 83 тыс. г чугуна па дре-
весном топливе, 100 тыс. г стали и 85—90 тыс. 
г проката и соответствующим размером угле-
жжения и электростанцией мощностью до 8 тыс. 
kw. Стоимость строительства составит свыше 
150 млн. руб., до 1 января 1935 вложено ок. 20 
млн. руб., пуск первых аггрегатов передельно-
го цеха намечается в 1!)37. Кроме Балягинскьго 
железорудного месторождения, сырьевой ба-
зой завода может служить Курбинское место-
рождение. Из прилегающих лесных массивов 
заводу отведены лесные дачи: Тарбагатайская, 
Петровская. Балягинская т 1др. общей площа-
дью свыше 600 тыс. гектаров. 

Л п т.: Максимов, С. Сибирь и каторга, ч. Ill, СПб., 1К71; 
Нолконский, С. /'. Записки, СПб., 1907; I'apdwtfнекий, / / . / / . 
Записки, М., изд. „Задруга", 19Ш; 2-е изд., М., 1925. 

ПЕТРОВСКИЙ РУДНИК (серебряный)— на Ал-
тае, находится на прав, стороне рч. Корбалихи 
в 5 км к 3. от Змеиногорского рудника. С по-
верхности м-пие некрыто разносом, имеющим 
260 м дл., 90 м ш. и 14 м глуб.; но длине об-
ласть орудепения разведана в верх, и ср. го-
ризонтах па 320 м, н нижних на 60 20 м; по 
падению м-ние прослежено на 110 м глубины. 



В общем наблюдается резкое падение мощно-
сти с глубиной. Тело м-ния сложено баритом, 
вытесняемым в более глуб. горизонтах квар-
цем. Разрабатывался с 1749 по 1870, при чем за 
период 1787—1843 было добыто 342.000 г сор-
тированной руды, заключавшей 193 г золоти-
стого серебра. 

Л и т.: Пилипснко, / / . II. Минералогия Зап. Алтая, „И:ш. 
Томского Уи-та", т. LXII, 11)15. 

ПЕТРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ—см. Кварц. 
ПЕТРОВСКОЕ, с.—Троицкого района Зап.-

Сиб. края; па рч. Петровке; осн. в 1803; от 
район, ц. 12 км, от ст. Большая Речка Алтай-
ской ж. д. 12 км; жит. 4.371 (1926). 

ПЕТРОПАВЛОВСК-город, с 1932 адм. ц. Ка-
рагандинской обл. Казахской АССР <54"53' с. ш., 
fi9°07' в. д., выс. над ур. м. 135 м). II. является 
врем. адм. ц. обл., а Караганда -промышлен-
ным, куда впоследствии перейдет и адм. центр. 
Оси. в 1752, как крепость. В 1807 переименован 
в город; с 1822 окружной гор. Омской обл., с 
1838 —заштатный гор. Ишимского окр. Тоболь-
ской губ.; с 1868—у. гор. Акмолинской области. 
С образованием Казахской АССР в 1920 П. был 
сначала адм. ц. Акмолинской губ. (1924), затем 
Петропавловского окр. (с 1928) и района (с 
1930). Выгодное географическое положение на 
месте соединения караванных путей из Буха-
ры и Хивы обусловило быстрое превращение 
II. из военного в торговый и обменный пункт. 
Еще с 1773 и Г1. «было поведено» устраивать 
ежегодно «обширный торг», на к-рый с'езжа-
лись тобольские, томские, казахские, бухарские 
и ташкентские купцы. Сюда доставлялись из 
Ср. Азии скот, ткани, ковры, фрукты; сам же 
П. отправлял в степь колониальные товары, 
металлические изделия, сукна и пр. 

Расположен П. на прав. выс. бер. Ишима и 
делится на Нагорную часть или Новый город 
и Подгорную или Старый город. Почва супес-
чаная, частично суглинистый чернозем. Ср. год. 
t° 0,8°, год. осадки 320 мм. Большинство строе-
ний деревянные. Население П. в 1777—0,9 тыс., 
в 1897 20,6 тыс., по переписи 1926—47.145 чел., 
па 1 января 1933 в П. числилось 64 тыс. чело-
век. Национальный состав: рус. 72, татар 19, ка-
захов 6 и пр. 3% (перепись 1926). 

К а р а г а н д и н с к а я о б л а с т ь — образо-
вана в 1932 из районов б. Петропавловского и 
Акмолинского округов; представляет огромный 
прямоугольник, вытянувшийся с С. на Ю. на 
1.100 и с 3. на В. на 600 км, между 44°25' и 
55° с. ш. и 65° и 75° в. д. (от Гринича). Грани-
цы на С.—Зап. Сибирь, на В.—Вост.-Казахстан-
ская обл., иа 3.—Актюбинская обл. и на Ю . - Ю ж , -
Казахстанская и Алма-Атинская области. Тер-
ритория обл.—469.660 км2. В состав обл. вошли 
23 района и самостоятельные адм. террито-
риальные единицы: П., Караганда и гор. рай-
он. центры: Акмолинск, Атбасар, Кокчетав. По 
устройству поверхности К. о.—равнина, на С. 
представленная частью Зап.-Сиб. низменности, 
на Ю. Арало-Балхашской равниной, покрытой 
сыпучими песками и скудной солончаковой 
раст-ыо (Бет-Пак-Дала или Голодная степь). 
Наиб, возвышена центр, часть. Почва на С.- -
черноземы и подзолистые, к К), от Кокчета-
ва каштановые и от 48° параллели—пустынно-
степные почвы: песок, суглинок, глина, щебень. 
Климат резко континентальный. Облачность по-
чти отсутствует, часты бураны. Ср. год. t° в 
Петропавловске 0,8°, в Акмолинске 1,9°. Ср. 
год. количество осадков 300 -310 мм. Ороше-
ние. Гл. водную артерию К. обл. составляет 
р. Ишим (см.). протекающая в пределах обл. 

ок. 1.000 км. Реки внутреннего бассейна: Нура 
(см.), Селект, Чаглинка, Кок, Кулан-Умос, Сары-
Су (см.) и Чу (см.). Кроме того, в К. о. до 1.000 
пресных и соленых озер; из них наиб^—Кур-
гальджин с площадью 530 км и глуб. До 3 м; 
в него впадает Нура, само озеро имеет сток в 
соседнее оз. Тенис. Растительность скудная, 
небольшие лесные пятна, гл. обр. «колки», в 
сев. части обл. сосна, реже береза, осина, то-
поль. Животный мир достаточно разнообразен: 
из промысловых — волк, горностай, лисица, 
заяц, куница и др.; из грызунов особ, распростр. 
суслик; большое разнообразие ящериц; из на-
секомых: саранча, москиты и пр. Полезные 
ископаемые: каменный уголь—Карагандинский 
бассейн (см. Карагандинские копи), геологиче-
ские запасы его определяются в il8 млр. ,г, уг-
ли высоких качеств, коксующиеся. Золото (при-
иск «Степняк»), железо (м-ние Ата-Су), медь 
(Спасско-Успепская группа), иольфрамит (близ 
Борового см.), соли (поваренная и глауберовая) 
в многочисленных озерах области, строймате-
риалы и нр. Энергоресурсы—кроме огромных 
угольных запасов, К. о. имеет большие запасы 
ветровой, а также подпой энергии. 

Население К. о. на I января 1933 исчислялось 
в 954,6 тыс. чел., в т. ч. городского 261,6 тыс. 
или 27,4% и аул-сельского 693,0 тыс. или 72,6%. 
Плотность 21 чел. на км2. Наиб, заселены сев. 
районы области. Здесь казахи составляют от 
0,5 до 10% населения. Большой теми развития 
пром-сти обусловил весьма значит, росг про-
летариата—на 1 января 1933 в К. о. насчитыва-
лось 27 тыс. рабочих против 1.500—2.000 чел. 
начала первой пятилетки. Национальный состав 
по переписи 1926: казахов 38,5, рус. 34,2, ук-
раинцев 24,3, проч. 3%. Основное занятие на-
селения: сел. хоз-во -К. о. представляется «пше-
ничной житницей Казахстана». Преобладающей 
культурой в посеве является пшеница 70 — 81, 
овес 7—21, ячмень 4—5, рожь и просо ок. 1%. 
Коллективизировано в 1928—1,7% и 1932—89% 
хоз-в. Имеется 5 зерновых совхозов. До конца 
1925—36% всего сел. казахского населения ре-
гулярно кочевало, в 1933 оседание закапчивает-
ся. Все оседающие казахские хоз-ва обслужи-
ваются МТС и МСС. Животноводство — общее 
поголовье скота в 1932 960 тыс. голов, в т. ч. 
овец и коз 392,6 тыс., круп. рог. скота 393 тыс., 
верблюдов 18,2 тыс., лошадей 148 тыс. и свиней 
8,3 тысячи. Совхозов «Скотовода» 29, «Овце-
вода» 7. Промышленность. Наличие на терри-
тории области богатейшего каменноугольного 
бассейна Караганды, с высокосортными коксую-
щимися углями (запасы, разведанные по кате-
гориям А + В + С -18 млр. т, а перспективные -
50 млр. т, обуславливает крупное знач. К. о. в. 
системе Урало-Кузнецкого комбината, как кок-
совой базы вместе с Кузбассом для Уральской 
металлургии и топливной базы—Коунрада, Кор-
сакпая, Турксиба, Зап. Сибири и Ср. Азии. Пром. 
эксплоатации Караганды началась только в 
1931 и составила 230 тыс. г против 218 тыс. г, 
добытых частным капиталом в течение 65 лет. 

В 1932 из 14 тыс. трудящихся Караганды на-
считывалось свыше 5 тыс. казахов. Большое 
зпач. в К. о. имеет золотопромышленность. Бо-
гатейшие золотые прииски «Степняк» насчиты-
вали в 1932 свыше 7.000 рабочих и служащих 
против 643 чел в 1928/29, в т. ч. казаков ок. 
3.000; продукция приисков в 1932 против 1929 
выросла па 400%. Мощный мясокомбинат с 
1.800 рабочими, группа кож. заводов, 3 кирпич-
пых завода, 4 паровых мельницы, типография. 
Проектируется постройка в Акмолинске перво-
го в Казахстане завода черной металлургии и 



второго металлургического завода в районе 
Ата-Су на руде Атасуйского м-ния (30—40 млн. 
г железной руды). Акмолинский завод послу-
жит основной базой производства ферро-мар-
ганца для всего УКК. Транспорт. Ж.-д. линия 
Боровое—Акмолинск (217 км) и Акмолинск—Ка-
раганда (285 км). Запроектированы на вторую 
пятилетку и частично строятся ж. д.: Акмо-
линск— Павлодар, Акмолинск — Орск, Караган-
да—Чу, Успенский (рудник—/Джезказган Джуса-
лы, общим протяжением 2.970 км. Народное про-
свещение. Начал, школ 1.306, средних 143, выс-
шая с.-х. коммунистическая школа, изб-чита-
лен и красных юрт 440, библиотечек 25, музеев 
3, педтехпнкумов 4 и но одному: пром.-экоио-
мический, медицинский, мясной. Здравоохране-
ние: поликлиника, физио-лечебный ин-т, вен-
диспансер, тубдиспансер, больниц 50, амбула-
торий 81, фельдшерских пп. 116. Связь. Об-
щее протяжение электросвязи 2.881 км, радио-
вещательная ст. 1, радиоточек 7.000. 

ПЕТРОПАВЛОВСК - НА - КАМЧАТКЕ, город— 
адм. ц. Камчатского окр. и Петропавловского 
района, расположен под 53"0' с. ш. и 158"48' 
в. д. на п-ове Камчатка (см.), иа бер. бухты 
Ковш Авачинской губы Тихого океана, в 2.300 
км от Владивостока. Осн. в 1740 п качестве ост-
рога Берингом. Населения в Г1. было в 1896 -
600, в 1926-1.700, в 1931—5.000 человек. П. 
морской порт, основная снабженческая и рас-
пределительная база полуострова. В П. загота-
вливается пушнина и рыбные товары, имеются 
судостроительные мастерские, сетевязальная фа-
брика и лесопилка. Телефон, телеграф, широ-
ковещательная радиостанция, больница, школы, 
питомник племенного собаководства. Газ. «По-
лярная Звезда». 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, Николай Елпидифоро-
вич (1857—92) — писатель - народник. По делу 
193-х был выслан в Тобольскую губ., где за-
нялся изучением быта сиб. крестьянина. Опуб-
ликовал работы: «Схема истории сиб. общины» 
(«Сиб. Сборник», 1886), где впервые дал схему 
возникновения сложных форм сиб. общины и 
ее своеобразные черты; этногр. очерк «По Иши-
му и Тоболу» (Из путешествии и исследований 
крестьянского быта в Зап. Сиб.), помещенный 
в «Зап. Зап.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», т. VIII, в. 1, 
1886. В Сиб. же начал писать рассказы из на-
родной жизни, помещая их преим. в «Отече-
ственных Записках». Некоторые работы поме-
щал под псевдонимом «Каронин». Последние го-
ды жил в Саратове. Сочинения П. изданы в 
2 тт. (М., 1899). 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ОКРУГ—был образо-
ван из бб. Кокчетавского и Петропавловского 
уу. Акмолинской губ. ,в 1928, с адм. ц. в гор. 
Петропавловске. Территория—144,1 тыс. км'2. 
Население П. о. исчислялось в 724,2 тыс. чел. 
(1!)26). В 1930, в связи с порайонным делением, 
11. о. был ликвидирован. 

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ ОЗЕРО—па прав. бер. 
Амура; в 50 км к В. от Хабаровска. Дл. 15 км, 
шир. 5 км, площадь 45 км'г, наиб. глуб. « сев. 
части 18 м; соединено глуб. протокой (11 км 
дл.) с Амуром. Вост. берега гористы, зап.—бо-
лотистые. В ю.-з. углу к оз. примыкает мохо-
вая трясина до 55 км'- площадью. 

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ, е.—Быстро-Истокско-
го района, Зап.-Сиб. края; па р. Апуй; оси. в 
1663; от район, ц. 40 км, от ст. Алейская Ал-
тайской ж. д. 103 км, от пароход, прист. Уч-
Пристапь (Усть-Чарышская пристань) 60 км; 
жит. 3.985 (1934). 

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ, с. — Краснозсрского 
района Зап.-Сиб. края; осн. в 1891, на р. Кара-

сук; ближ. пристань — Кирза — 65 км; от ж. д. 
Чулым 140 км; жит. 4.020 (1934). 

ПЕТУХОВО, е.—Ключевского района Зап.-
Сиб. края; на оз. Петухоно; осн. в 1881; от рай-
он. ц. 27 км, от ст. Кулунда Омской ж. д. 64 км, 
от пароходной пристани Павлодар 197 км; жи-
телей 2.140 (1934). 

ПЕТУХОВСКИЕ СОДОВЫЕ ОЗЕРА—см. Со-
да и содовая промышленность. 

ПЕТУШОК—см. Удоды. 
ПЕТЦ, Герман Германович (1867—1908)—гео-

лог. Р. в Пб., там же окончил университет. С 
1894 до смерти работал в Геологич. части б. 
Кабинета, ведя геологическую с'емку па Алтае, 
Салаире и в Кузбассе. Погиб во время экспе-
диции иа Алтае. Перу П. принадлежит капи-
тальная монография «Материалы к познанию 
фауны девонских отложений окраин Кузнецко-
го угленосного бассейна» («Тр. Геолог. Части 
Кабинета», 1901, т. IV). В этой работе, помимо 
подробного описания фауны (ок. 200 видов, из 
к-рых 27 новых), П. проводит и подразделение 
девонской сист. Алтая и параллелизацию этих 
отложений с отложениями Зап. Европы. Из др. 
его больших работ отметим: Геологич. описа-
ния нескольких листов десятиверстной карты 
Томской губ. («Тр. Геологической Части Каби-
нета», 1896, т. I, в. 3; 1898, т. III, в. 1; 1902; 1904, 
г. VI, в. 1); О возрасте глинистых сланцев Верх-
пе-Ульбинского форпоста на Алтае, «Тр. СПб. 
Об-ва Бстестн.», 1897, т. XXVIII, ,и. 1; О девон-
ских отложениях в окрестностях с. Курьинско-
го (предгорье Зап. Алтая), там же; О пижле-де-
вопских отложениях окрестностей Змеипогор-
ска, там же, т. XXXIV, в. 1, и др. 

О н е м : .'/I'MdH, Н. / / . Некролог I". Г. Истца, „Тр. Гео-
лог. Части Кабинета", СПб., 1915, т. VIII, п. 2; Петц Герман 
Германович (IM8 — 1908). Некролог, „Ими. I'. I eorp. Об-ва", 
т. XI.IV, в. И), Пб., 1908. 

ПЕЧАТКИ—кристаллы попаренной соли (Зап. 
Сиб.); отсюда название самосадочных озер — 
печаточные. 

ПЕЧАТНИКИ—см. Полиграфической промы-
шленности рабочие. 

ПЕЧАТОЧНОЕ ( М а л о е Л о м о в о е ) ОЗЕ-
РО см. Соли. 

ПЕЧАТЬ — см. Издательское дело, Газеты, 
Журналы и временники. 

ПЕЧИЩЕНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — см. 
Барит и Медные руды. 

ПЕЩЕРЫ—в Сиб. многочисленны, по мате-
риалы о них крайне недостаточны и разброса-
ны, а общей сводки литер, данных до сих пор 
еще нет. Исследованиям специалистов, за ред-
кими исключениями, они пе подвергались. П. 
находятся преим. в областях, где развиты лег-
ко растворяемые водою известняки и гипсо-
посные породы, размытые поверхностными и 
подземными текучими водами. На поверхности 
здесь образуются воронки, провалы, ямы, исче-
зающие иод землю и вновь выходящие из-под 
земли реки, или отверстия, ведущие во вну-
тренние пустоты П. различной формы, величи-
ны и разных направлений. Чаще всего образу-
ются группы П., связанных между собою хо-
дами, галлереями, с большими или меньшими 
расширениями -«залами», расположенными в 
одной плоскости или в несколько этажей. Иног-
да встречаются в виде вертикальных трещин-
каналов, сверху заметных воронкообразными 
отверстиями. В сухих районах П. появляются 
в результате действия постоянных сильных 
петров, на морских побережьях -действия при-
бойных волн, а в горных областях обвалов мяг-
ких пород, заключенных среди твердых пород, 
наконец, на крайнем С., где развиты материко-



вые льды, вымыванием во льду небольших пу-
стот. Все области развития подобных образо-
ваний наз. карстовыми. 

Наряду с геологическим и географическим 
изучением, П. могут дать богатые материалы по 
изучению материальной культуры доисториче-
ского человека, к-рый использовал их и как 
временное убежище, и для постоянного обита-
ния. Остатки материальных предметов камен-
ных и металлических, рисунков на стенах, а 
также человеческих погребений, чаще всего 
прикрыты слоем наносного ила, осыпями, на-
течными известковыми образованиями (сталак-
титами и сталагмитами), а иногда и слоем льда, 
и требуют специальных раскопок, чтобы добыть 
их. В II. встречали часто на поверхности и в 
грунте остатки вымерших и современных жи-
вотных. В нижеследующий первый список II., 
далеко пе полный, вошли те сведения, к-рые 
найдены в лит-ре, а также собраны путем оп-
роса и личными наблюдениями (в Горной Ши-
рин и Хакасии). 

К а з а х с т а н IB сов. степной часта, в преде-
лах Киргизской складчатой страны богат П., 
б. ч. образованными выветриванием, а также 
размывом водою известняков (настоящие вет-
вистые П. и навесы), гранитов и порфиров 
(гроты), редко со сталактитами, при чем все 
лежат выше уровня грунтовых вод. Очень мно-
гие описаны М. Русаковым. Наиб, значит.: Ко-
нур-Аулистас, на р. Чаган в Каркаралипском 
районе, две П.: одна дл. до 120 м, шир. до 40 м, 
выс. до 7 м, имеет подземное оз. (15 X 18 м); 
ок. Каркаралинска имеется 3 небольших II.; 
Баян-Аульская П. в урочище Аулис-Тас, дл. до 
30 м, обширный грот в скале лев. бер. р. Кара-
су в горах Карагайлы; Г1. Аю-чад в урочище 
Ит-Азу имеет дл. 25 м, пыс. до 7 м; две II. Ау-
лис-Джартас к С. от зал. Сары-Чагап, оз, Бал-
хаш, типа пищ; П.—гроты в горах Эдрей; в го-
рах Пентских в 40 км на В.-Ю.-В. от Каркара-
линска в ущелье П. дл. до 20 м; в Сев. При-
балхашье в урочище Тиесек-Тас— сквозная П. 
дл. до 10 м, в гранитном утесе; П. в горе Бек-
тауата высокорасположеппая с озерком, дл. до 
48 м; большая Г1. Айдагарлы, па Ю. Атбасар-
ского района, па рч. Джаксы-Коп ок. р. Пуры 
с 2 входами и разветвлениями; II. большие, 
имеющие археологическое знач., имеются в Се-
бинских горах, в 70 км от Усть-Каменогорска; 
небольшая П. имеется но р. Аишлы, прит. Ал-
кабека (сист. Черного Иртыша). 

А л т а й богат пещерами, из к-рых многие 
имеют давнюю известность; характерно их рас-
положение группами преим. в районах распро-
странения известняков; по форме и типу II. 
Алтая очень разнообразны. Многие из них не 
изучены. Наиб, известны: Чарышская группа 
(Ч.-Хархарппские П., Инские II.) по р. Чарышу 
и Ханхаре, близ д. Усть-Чагырки, всего свыше 
20 П., из них 3 больших, в к-рых 100 лет тому 
назад была найдена большая палеонтологиче-
ская коллекция костей вымерших доледнико-
вых животных; Аккаинские П. по р. Аккан, 
бассейна Маймы, в 15 км от с. Бирюля — не-
сколько мелких и одна крупная, до 200 м дл., 
с высоким входным отверстием, коридорами, 3 
крупными залами, сталактитами, сталагмитами; 
Бирюлинская П., ок. с. Бирюля, имеет 2 зала, 
общ. дл. до 80 м, в пей находили медные удила 
и стремена; Мынинская П. у с. Мыпы в доли-
не р. Катунь, в виде глубокого колодца (мест-
ное название—ухо земли); Таллинские П., не-
далеко от с. Манжсрок, более 15 П., из них 
наиб, до 145 м дл. (описал М. И. Крот); Аиуй-
ские П. в 18 км от с. Черный Аиуй; Тигерек-
ские П. ио р. Иня в 20 км от с. Чарышекого, 7 

пещер; Канские II.—по р. Каи, в верховье Ча-
рыша, и рч. Эношур и Эбоган- много неболь-
ших П.; у с. Андреевского ок. Тигерека -боль 
шая П.; небольшие в верх. р. Песчаной; указы, 
ваются П. на Катуни против с. Ченош; в Юж. 
Алтае, в пределах Казахстана, известны Талов. 
ские П.,—к Ю. от д. Верх-Бухтарминской, на 
стенах одной из них в начале XIX в. была от 
крыта древне-маньчжурская надпись, ныне ио 
чти совсем стершаяся. В С а л а и р е известии 
мелкие II. по р. Кара-Чумыш; несколько П. по 
р. Томь-Чумыш ок. с. Томский завод, из ни> 
одна довольно значит.; по р. Лисиха, прит. Чу 
мыша, ок. с. Чесноково, костеносная; по р. Тол 
мовской, ок. Гавриловского завода, П. со ста 
лактитами, с ископаемыми костями животных 

Г о <р и о-Ш о р с к и й р а й о н богат П. \ 
карстовыми явлениями, особ, в бассейне р 
Мрассу и Верхней Томи; местные охотники 
шорцы хорошо знают м-ние П., но мало бывалр 
в них, поэтому указании их пе отличаются пол 
нотой. В бассейне р. Кондомы известно очеш 
мало П. одна небольшая, ок. с. Кондомского 
несколько II. в верховье рч. Тур л у (прав, прит 
Кондомы) в горе Уч-Таш; и большая II. по р 
Селезень, недалеко от улуса Селезень, состоит 
из 3 больших зал , длина одного нз них ок 
35 м, со сталактитами и следами кострищ. В бас 
сейне Мрассу по всем почти притокам и самоГ 
реке во многих местах имеются П. (свыше 30 
наиб, значит. — Пызасская по р. Пызас (лев 
прит. Мрассу) около ул. Курень, дл. до 100 м 
шир. до 25 и выс. 7 1м, оквозная коленообразная 
в ней в прежние времена шорцы скрывал на-
при нашествии неприятеля; Азасская П. ио р 
Азас, лев. прит. Мрассу, трудно доступная, бла-
годаря скрытости входа, сквозная, через нее про-
текает р. Азас, вглубь расширяется в виде 
большого зала; исчезающие реки встречаются— 
в верховье Пызаса, ок. ул. Кырбан, вокруг го-
ры Улутаг и рч. Кобук, лев. притока Ымзаса 
(лев. прит. Мрассу); большие П. но р. Кобырсу 
ок. ул. Усть-Тузас и в горе Олуп; тоже по р. 
Ортон (прав. прит. Мрассу) ок. ул. Учас, и по 
Мрассу выше Усть-Колзаса. В бассейне Верх. 
Томи известны две большие П.—Шорская по р. 
Шорсу с разветвлениями, большими залами, 
глубоким каналом, ведущим вниз; и др.—Ба-
лыксинская (по лев. прит. Балык-су) с несколь-
кими залами, узкими коридорами; известна зна-
чит. Г1. по р. Бел-Ус, в 30 км выше прииска 
Ивановского; большая П. есть но р. Майзас 
против ул. Чулджан и по р. Тумуис (прит. р 
Ус-су). В бассейне Томи, ниже Кузнецка встре-
чаются II.—в районе р. Тугая (прит. У ската), 
ио р. Осиповка (прит. Тайдопа), там же исче-
зающие речки; ио р. Невольная (прит. Тайдо-
па); в горе П. между Ср. и Ниж. Терсыо; ок. 
дер. Писаная, на прав. бер. Томи, и ок. дер. 
Пача в утесе IВолом. 

В X а к а с с к о й а в т о н о м и о и о б л а с т и 
также много П., наиб, значит, из них: ио р. Кы-
зас (прав. прит. Абакана), ниже прииска Мит-
рофановекого, труднодоступная; в Аскызском 
районе, около улуса Морозова две больших II. 
но 4 зала каждая; то же в верх. р. Аскыз у Се-
скипа улуса; в верх. р. Быза, прит. Аскыза, -
широкая, длинная, высокая П.; много П. между 
pp. Тссь, Б. Кокса и Ерба (лев. прит. Енисея) 
в Коксинском хр., из них наиб, крупные ок. 
Кутень-Булука и Тин^хая; мелкие нитеобраз-
ные II. в хр. Азыртаг; две обширных П.—по р. 
Узынчжул (прит. р. Камышта); много П. в бас-
сейне ]). Июс—большая П. ок. устья р. Инчул, 
лев. прит. Черного Июса; то же по прав. бер. р. 
Улепь; 3 небольших II. около улуса Подкамен-
ного по Черному Июсу; 9 пещер описаны Про-
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скуряковым, П. по Белому Июсу, в 6 км от улу-
са Токзак, при входе одной из них имеются 
древние надписи черной и красной краской; 
большая П. — ниша со следами человеческого 
обитания находится у Ефремкина улуса по р. 
Белый Июс; близ рудника «Коммунар» по р. Са-
рала-Июс в Александровском логу есть П. дл. 
до 40 м; замечательная П., исследованная в 
1920, Куш-Кулак (ухо земли), расположенная на 
правобережье р. Белый Июс, в 14 км к Ю. от 
улуса Мал. Топанов, вверх по рч. Тюрим, в ма-
лодоступной тайге, высоко в горе Куш-Кулак, 
П. имеет 2 входа, 6 залов соединены прохода-
ми и туннелями всего дл. 160 м, в глубине уз-
кая щель ведет в ниж. этаж, большой зал к-ро-
го дл. свыше 100 м, шир. 35 м, лежит ниже 
верх, залов на 25 м, осыпи ниж. залов не дают 
возможности проникнуть дальше. В 15 км от 
гор. Ачинска имеется П., дл. до 20 м, в к-рой 
находили костяные стрелы, медные наконечники 
стрел и пр. По правобережью Енисея отмечены 
две П. ок. с. Тесь, на лев. бер. р. Тубы, и 2 П. 
по р. Кома (прав., прит. Енисея) ниже с. Ново-
селове, одна из них, дл. до 160 м, сталактито-
вая; большая П. по прав. бер. р. Казыр в 7 км 
выше Сретенки; значит. П. в горе Ишо по лев. 
бер. р. Сыды; небольшие' сталактитовые П. 
Ольховские в приисковом районе, и большая 
П. в устье р. Павловки, прит. Балахтисона, р. 
Павловка протекает сквозь эту пещеру. 

Большое количество П. находится в К р а с -
н о я р с к о м районе. Благодаря неоднократным 
и давним исследованиям и описаниям они луч-
ше всех освещены в литературе. Самая значит, 
группа Бирюсинских П., числом до 60, располо-
женных по обоим берегам Енисея, в районе 
впадения р. Бирюсы, по самой Бирюсе и ее при-
токам. Все они разнообразны по форме и вели-
чине, по расположению над уровнем Енисея и 
по доступности; крупные среди них не больше 
40 м дл., 6,5 м шир. и 10 м выс., большая часть 
их мелкие. Раскопки в 1885—88 А. Еленева да-
ли много находок культурных древних остат-
ков: костяных, железных, деревянных предме-
тов, керамики, китайских монет ХШ—XIV ве-
ков. Другая группа Карауленских П., числом 
18, находится близ устья р. Караульной в из-
вестняках, все П. невелики по размерам, но в 
некоторых обнаружены следы пребывания че-
ловека— Еленевым и в 1925 А. Тугариновым. 
Третья группа за Дачным поселком на лев. бер. 
Енисея, легко доступная, также служила ме-
стообитанием первобытного человека; то же и 
П. у ключа Раева—Базаихинская группа П. на 
прав. бер. Енисея, б. ч. мелкие разных форм, 
детально не исследованы; только Токмакская П., 
дл. до 21 м, шир. 7 м и выс. 10 м, дала при 
раскопках керамику, предметы железного пе-
риода и кости животных. Наконец, 3 П. около с. 
Торгашинского, в к-рых в 1892 Проскуряков 
нашел при раскопке керамику, железный нож и 
кости первобытных животных. По р. Мане ука-
зывают П. против устья р. Изык и большую 
длинную П. в верховьях Маны. По р. Кан Ту-
гаринов отмечает большую П., дл. в несколько 
км, ледяную, со сталактитами и речкой; имеется 
грот с керамикой ок. Канска. Есть П. и в Степ-
но-Баджейском районе, несколько высоко-рас-
положенных и мало-доступных Г1. в верховьях 
р. Б. Бирюсы между Верх, и Ниж. Ароем. 

В В о с т о ч н о-С и б и р с к о м к р а е среди 
многих П. находятся самые крупные из извест-
ных П. Сибири. По р. Уде (в низовьях наз. 
Чуна) в Тофаларском нац. районе (Карагасия) 
отмечено много сквозных пещер на хр. Шоин-
таг, на прав. бер. Уды у притоков Б. Хангорок 
и Хан; то же и по лев. бер. Уды; большие П. 

ок. впадения р. Огнит, и по притоку Марня. В 
100 км выше гор. Нижнеудинска вверх по Уде, 
а по прямой дороге в 60 км, на прав. бер. Уды, 
в сером, покрытом тайгою, почти отвесном из-
вестняковом утесе, на выс. 250 м над ур. реки 
расположена большая П., к-рой еще в 1816 при-
своено название «Сибирский лабиринт», а И. Д. 
Черский, изучавший ее и описавший в 1875—79, 
назвал «Нижнеудинской». Эта П. в 1930 иссле-
дована экспедицией Акад. Наук. По прежним 
описаниям она многоветвиста, с многочислен-
ными залами, переходами, весьма сложной фор-
мы, дл. до 15 км, а с разветвлениями до 30 км, 
с крупными сталактитами. Здесь Черским най-
дено много костей животных ледниковой эпо-
хи: носорога, песца, белого медведя, сев. оленя, 
лемминга, лисицы, соболя, лошади, сайги и мн. 
др. Благодаря вечной мерзлоте некоторые жи-
вотные сохранились с мягкими частями. По ис-
следованиям 1930 здесь имеются две П.—Боль-
шая и Малая. В Большой П. при постоянной t° 
—2° со времени Черского образовалась в одном 
из коридоров ледяная пробка, закупорившая 
ход. Малая П. расположена в 100 м на С.-В. 
от Большой, она меньшей величины, внутри нее 
находится узкий, невысокий, щелеобразный, из-
вилистый проход «Проклятая дыра», по к-рому 
можно только ползти. Найден третий вход в П., 
но осыпи завалили его и сделали недоступным. 
Раскопки в пещерах дали богатый палеозооло-
гический материал по млекопитающим. Другой 
замечательной П. является Балаганская, нахо-
дящаяся в 8 км на Ю.-З. от гор. Балаганска в 
долине Мельхитуйской пади, в 4 км от Ангары, 
известная также с середины XIX века. Она про-
ходит в балаганской гипсоносной толще средн. 
кембрия, видимо связана с Ангарой. В ней най-
дены остатки современных животных: медведя, 
изюбра, козули. П. большая, с озером, ледяны-
ми натеками, не исследована. Дл. ее считают до 
10 км, ок. Балаганска развиты и др. карстовые 
явления. Далее на В. известны П. по р. Мал. 
Белой около впадения р. Онот и ок. курорта 
Аршан по прав. бер. рч. Кынгарга, прит. Тун-
ки (бассейн Иркута); в долине р. Успан, в 
Онотских горах, ок. устья в скале имеется оквоз-
ной тоннель; карстовые явления развиты по р. 
Слюдянке, у юж. оконечности оз. Байкал, сама 
Слюдянка исчезает и снова выходит из скал. 
П. имеются на о-вах Байкала—на IB. бер. о-ва 
Б. Ушканий у губы Пещерки небольшая П., слу-
жащая пристанищем для рыбаков и промыш-
ленников за нерпами; более известна П. на о-ве 
Ольхон, у мыса Пещерного (Бурхан), на бер. 
Малого моря, размеры ее—10 м дл. и ок. 4 м 
шир. и высоты. Довольно много П. находится в 
высоких гранитных утесах р. Аргоды, лев. прит. 
Баргузин, недалеко от впадения в нее р. Ар-
гуткана в Пещерной пади, П. залегают в кри-
сталлических известняках, вклинившихся среди 
гранитов, наибольшая из П. не превышает 12 м 
длины. В Забайкалье, по литер, источникам, из-
вестно сравнительно мало пещер: 3 находятся 
на прав. бер. р. Селенги в 7—9 км ниже с. Усть-
Кяхта, все небольших размеров; одна тоже не-
большая на лев. бер. р. Темник по дороге от 
Удунги на Гусиное оз., дл. до 15 м, шир. 11 м, 
выс. 6 м, почиталась ламаитами; на р. Чикой, 
около Урлука, близ б. Чикойского монастыря, 
в живописной местности в крутых отрогах Яб-
лонового хр. имеется глубокая П., с вечной 
мерзлйтой на дне; давнюю известность имеет 
Мангутская П. (Нукэтуй), находящаяся в от-
весном утесе долины рч. Мангут (прав. прит. 
Онона) в 37 км от Монгольской границы, дл. 
около 8 м, шир. 4,5 м и выс. ок. 2 м, у входа 



ее на скале—древняя надпись черной краской, 
открытая в середине XIX в.; большая П., тоже 
известная с начала XIX в., находится на лев. 
бер. рч. Лурчикан (лев. прит. Шилки) в извест-
няковой горе, открыта она при разработках в 
Екатерининском руднике, состоит из двух залов 
и шереходов, спусков, общ. дл. П.—до 200 м, 
шир. и выс. до 30 м; в первом зале ледяной 
столб с навесами, t° постоянно выше 0°; по Шил-
ке ниже с. Баты в известняковых скалах много 
пещер, некоторые из них значительны; нако-
нец, давно указывались П. в известняках гор, 
прилегающих к р. Онону и отделяющихся от 
хр. Адун-Чолон равниной Цаган-Норской. 

В Я к у т с к о й А С С Р известны пока немно-
гие районы развития карста и пещер. Сильно 
развит карст в виде исчезновения под землю и 
появления на поверхность рек и множества мел-
ких ручьев в юж. части Алданского хр. между 
Алданом и Учуром (прав. прит. Алдана), особ, 
в долине р. Сена (прит. Учура), р. Кебеликан и 
р. Селенды; под землю скрываются и весенние 
потоки и горные ручьи, часты воронки и про-
валы большой величины, — их кратко описал 
Миддендорф. Исчезающие реки известны так-
же и в ю.-з. части Вилюйского района, в бас-
сейне нижней части верхнего течения р. Вилюя 
и прав, его притока р. Чона (по исследов. экс-
педиции Акад. Наук). По р. Лене известны И. 
в 260 км ниже Киренска в щеках (крутые из-
вестковые утесы); на лев. бер. Лены недалеко 
от ст. Жербииской в отвесном утесе находится 
«Ледяная» П. ветвистая, общ. дл. до 80 и; по 
лев. бер. Лены на расстоянии ок. 185 км от Якут-
ска, ок. рч. Кетямы— «ноздреватая» П., дл. до 
35 м; отмечены П. на утесистом бер. о-ваТас-
Ары на Лене; большие П. указывают на прав, 
бер. Лены, ок. Булуна и на р. Мархе (лев. прит. 
Вилюя); большой известностью пользуется П. 
Абасы-Джиетэ (по-якутски—жилище дьявола), 
находящаяся на лев. бер. р. Май в 1 км от ме-
стечка Успун н 403 км от впадения Май в Ал-
дан, состоит из 8 больших н нескольких ма-
лых П., соединенных коридорами, общ. дл. до 
400 м, вход на выс. 6 и над ур. Май, в П. име-
ется небольшое озерко, глуб. до 1 м и с ^ во-
ды 1,7°, П. посещали экспедиции в 1894 и 1903, 
описана Стефановичем. В Колымском крае мно-
го пещер в долине средн. части Колымы, между 
правыми притоками Шаманкиной и Каркодо-
ном, в крутых гористых берегах. На крайнем 
сиб. Севере П. известны только на Таймырском 
п-ове, по р. Ниж. Таймыр одна П. в известко-
во-глинистом сланце (указана Миддендорфом) 
и др. П. иа бер. проливр, отделяющего о-в Дик-
сона от материка, в ней Бегичев в 1921 нашел 
кости погибшего участника экспедиции Амунд-
сена на «Мод» П. Теосема. 

В Д а л ь н е-В о с т о ч и о м к р а е известны П. 
в Приморье, в хр. Снхота-Алинь и его отрогах, 
изученность к-рых сравнительно ббльшая, чем 
во всех остальных районах, особ, иа сев.-вост. 
окраинах. Наиб, значит. Сучанская П., распо-
ложенная в 11 /гм от с. Владимировки, ок. р. 
Сучаи в утесе, небольшая, сильно заваленная 
камнями; П. по р. Арзамасовке ок. зал. Ольги— 
одна высоко в известняковой горе на прав. бер. 
Арзамасовки против устья р. Угловой, обшир-
ная, тоннелеобразная, дл. ок. 100 м, выс. до 
4 м, др. внизу в виде колодца идет наклонно, 
дл. до 120 м; большой известностью пользует-
ся Мокрушинская П., самая крупная и интерес-
ная, расположена в горах, окаймляющих доли-
ну рч. Владимировки, в 14 км от.залива Влади-
мира, до конца она не исследована и по пред-
положениям тянется на несколько км, П. вне-

сколько этажей, 3 зала соединены коридорами, 
с глубокими колодцами, нишами, спусками и 
под'емами, с красивыми и большими сталакти-
тами и сталагмитами снежной белизны, с нате-
ками в виде водопадов. В третьем огромном 
зале поразительные акустические эффекты — 
стоголосое эхо; пещеры по р. Горбуше, около 
впадения ее в р. Тетюхе обширные, располо-
женные в 2 яруса, идут вниз спиралями, с глу-
бокими колодцами, сталактитовыми колоннами,, 
друзами горного хрусталя и весьма крупными 
кристаллами известкового шпата; в маленьких 
П., к-рых много в Сихота-Алине, обычно скры-
ваются тигры; указывается еще одна П. на бер. 
Татарского пролива, между мысами Плитняк и 
Гиляк, на обрыве, приметная с моря; другая 
II. в верховье р. Анюй, лев. прит. Нижн. Аму-
ра. В бухте Северо-Восточной Удского зал-
(Охотское м.) отмечается П. у скалистого м. 
Пещерного; на о-ве Спафарьава (Охотское м.> 
имеется II. у мыса Пещера; сквозной грот-
тоннель имеется на о-ве Речная Матуга в Ги-
жигинской губе; небольшие П., гроты и тон-
нели, вымытые сильным морским прибоем, в 
большом количестве встречаются на берегах 
Японского и OxoTCKoiho морей, то же, очевид-
но, и в Беринговом море. Небольшие две П.— 
Говорушечья и Гремящая—известны на о-ве 
Медном, в группе Командорских островов. 
Р1; Л и т .: Межов, В. И. Сибирская библиография, т. II, СПб., 
1898 (в разделе „Пещеры" указаны многочисленные заметки и 
описания пещер); Русаков, М. Естественные пещеры Кир-
гизской степи, „Изв. Р. Геогр. Об-ва", т. LIX, в. 1, l f e f (спи-
сок лит-ры); Карпов, В. Г. Материалы к археологии Красно-
ярского района. Описание коллекции и материалов Музея 
Приенисейского края, Красноярск, 1929 (список лит-ры); 
Чекановский, А. Краткий отчет о результатах исследований 
1870 г. , .Изв . Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", т. И, № б, 1871; Чер-
ский, И. Д. Отчет об исследованйи Нижнеудинской пещеры, 
„Изв. Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", т. VII, № 2 - 3 , 1876; Прохо-
ров, М. Г. Палеонтологическая вкспедиция в Нижнеудин-
ские пещеры, „Природа", П., 1933, 2. А. И в а н о в. 

ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Сиб. в 
довоенное время, сравнительно с др. отраслями 
обрабатывающей пром-сти, было значит, раз-
вито. Всего на территории Снб. (географиче-
ской) действовало в 1913 53 пивоваренных за-
вода или 7,2% от числа заводов России (в наст, 
границах СССР). Ежегодная продукция П. п. 
в Сиб. в среднем за последние предвоенные 
годы равнялась 360—380 тыс. гл, из этого ко-
личества на заводы Сиб. края (в границах до 
его раздела) падало 76 и по ДВК 24%. В 
б. ч. сиб. пивоваренные заводы были малой 
мощности и примитивно оборудованы. Лучшие 
заводы имелись в Омске, Барнауле, Томске, Ир-
кутске, Благовещенске и Владивостоке. В 1926'27 
на территории Сиб. края (в границах его д о 
разделения) действовало 14 заводов с 614 ра-
бочими и год. продукцией 122 тыс. гл пива. 
Реконструктивный период сиб. пром-сти ска-
зался и на мероприятиях по рационализации 
П. п.: было уплотнено Ьремя производствен-
ного процесса, улучшены вспомогательные це-
хи заводов {бродильные, лагерные подвалы, 
розливные цеха) и их оборудование (друклег-
леры, разливные и моечные машины и проч.). 
Новые заводы в Сиб. не только не строились, 
но наоборот—ряд мелких заводов разоборудо-
ван. После проведения рационализаторских ме-
роприятий и дооборудования вспомогательных 
цехов наиб, лучшими заводами Сиб. края к 
1929 оказались: Омский, с год. производитель-
ностью до 55 тыс. гл, Н.-Сибирский 33 тыс. гл, 
Барнаульский 25. Томский 25, Красноярский 25 
и Иркутский 35 тыс. гл. До 1930 П. п. было 
распылено по небольшим об'единениям в окру-
гах и только с 1930, с ликвидацией округов и 
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разделением Сиб. «рая, П. пром-сть об'единена 
с дрожжевой и преобразована в тресты крае-
вого значения. В 1932 в Зап.-Сиб. крае рабо-
тали 5 пивоваренных заводов с выпуском про-
дукции 123 тыс. гл и в Вост.-Сиб. крае 3 завода 
с продукцией 68 тыс. гл пива. В 1935 пивова-
ренный завод в Н.-Сиб. заново реконструи-
руется и расширяется, производственная мощ-
ность его будет доведена до 60 тыс. гл вме-
сто 33 тыс. в 1929. С' разукрупнением в ян-
варе 1935 Зап.-Сиб. края в его новых границах 
осталось только 3 действующих завода: Том-
ский, Н.-Сибирский и Барнаульский, произво-
дительность к-рых к 1936 составит 110 —116 
тыс. гл пива, при чем при пивоваренных заво-
дах будет усилена работа в существующих це-
хах по производству безалкогольных напитков 
на натуральных ягодных соках, а в Сталинске 
заканчивается постройкой крупный завод без-
алкогольных ианитков с производительностью 
в 40 тыс. гл. В начале 1935 там же создана уста-
новка по производству углекислоты, полностью 
обслуживающая все заводы безалкогольных 
напитков Зап.-Сиб. края. 

ПИЕТОМИН, Ваули (В а у л ь)—вождь нацио-
нально-освободительного движения ненцев. Р. 
в начале XIX в., в Березовском уезде. В сере-
дине 1840-х гг. поднял востание против рус. ко-
лонизаторов и пытался взять Обдорск (1841). 
Восстание шло под лозунгами неплатежа ясака 
и возвращения занятых русскими колонистам» 
земель. П. отнимал у богатых ненцев оленей и 
раздавал беднякам. Число участников движения 
доходило до 3.000. Движение П. было вскоре 
подавлено, а сам он вероломно захвачен в плен, 
бит кнутом и сослан на каторгу. После пода-
вления восстания в ряде тундр рев. брожение 
продолжалось, и в 1856 вспыхнуло новое вос-
стание, разгромленное правительством при со-
действии остяцких старшин и кулаков. Сведе-
ния о П. в лит-ре очень скудны, ом. Барш, 3. А. 
«Обдорский возмутитель», «Рус. Старина», 1881, 
10 (интересен фактический материал, освещение 
великодержавное); «Ежегодник Тобольского 
Музея», 1909; Корниенко, В. «Восстание Вауля», 
«^Советская Этнография», 1932, 5 — 6. 

ПИКУЛЬНИК — ом. ЖабреЙ-пикульник и Ка-
сатиковые. 

ПИЛЕНГАС—название на ДВ рыбы семейства 
кефажвых (см. Кефаль). 

ПИЛИЛЬЩИКИ— см. Леса, глава Н а с е к о -
м ы е - в р е д и т е л и л е с а . 

ПИЛИПЕНКО, Павел Прокопьевич (р. в 
1877)—минералог. Окончил Московский Уни-

верситет. С 1903 по 1917 
работал при Томском 
Ун-те по изучению ми-
нералогии и частью гео-
логии Сиб.; совершил 
ряд экспедиций на Ал-
тай, в Мариинекую тай-
гу, Вост. Забайкалье, 
Прибайкалье, Зейокий и 
Амурский золотоносный 
районы и др. местности 
Сибири. Гл. результаты 
изучения собранных им 
материалов изложены в 
капитальном труде «Ми-
нералогия Зап. Алтая» 
(«Изв. Томского Ун-та», 
т. LX1I, 1915) и в ряде 

статей, напечатанных в «Изв. Томского Ун-та», 
«Иэв. Акад. Наук», «Ежегоднике по Геологии 
и Минералогии России» и др. изданиях. Науч-
но-педагогическую работу вел в Томском ун-

те, Технологическом ин-те и на Спб. Высших 
Женских курсах. В 1930--директор Научно-Ис-
следоват. Института Минералогии IB Москве. 

ПИЛЬТУН—залив на вост. бер. о-ва Сахали-
на (52°50' с. широты), тянется вдоль бер. на 
55 км. Отделен от моря косами. 

ПИМ, р.—прав. прит. р. Оби (см.), течет в 
пределах Тобольского севера (Обско-Иртыш-
ской области). Дл. свыше 250 км. Течение П. 
извилистое, быстрое; р. мелководна и местами 
заполнена заломами пловучего леса, вследствие 
чего не судоходна. Гл. прит. оправа Лозом-Пим, 
слева р. Вачьягун. 

ПИМОКАТЫ (п и м о к а т н о й п р о м ы ш -
л е н н о с т и р а б о ч и е ) до Революции броди-
ли по Сиб. с собственными инструментами, ка-
тая пимы по деревенским баням из материа-
лов заказчика. Пимы вырабатывались также в 
мелких кустарных мастерских. Первые кадры 
П. образуются в 60-х гг. XIX в. в Барнауле с 
возникновением пимокатной промышленности. 
Работали П. в низких, пропыленных мастер-
ских, в более крупных—в количестве от 30 до 
100 человек. Рабочий день равнялся 16—18 ча-
сам. Производство пары пимов выполнялось 
вручную одним рабочим, без разделения труда. 
Машинное сбивание шерсти введено только в 
последние годы. Сезонное сокращение произ-
водства на лето вызывало безработицу и уход 
П. иа полевые работы. Многие П. имели вто-
рую профеосию (Каменщики, печиикн). Рев. с.-д. 
кружки организуются среди барнаульских П. 
в 1904—1905, делаются попытки организации 
нелегального союза (А. Р. Шуманов, учитеЛь-
анархист И. Л. Симанин). П. участвуют в рев. 
движении 1905 под руководством большевиков. 
В 1906 П. провели дружную экономическую за-
бастовку (и уличную демонстрацию с требова-
нием освободить арестованного председателя 
стачечного к-тета Симанииа). Во время заба-

# стовки был организован нелегальный союз пи-
мокатов. Первый легальный союз барнаульские 
П. создают после Февральской революций. Союз 
добивался нормирования расценок, но тяжелые 
условия труда и быта П. мало изменились. Вось-
мичасовый рабочий день не был осуществлен. 
В период Октябрьской рев. и гражданской вой-
ны барнаульские П. активно боролись за власть 
советов. Ныне производство механизировано, 
улучшены условия труда и быта. Основная 
масса П. занята на вновь построенных заводах 
(Барнаул). Мелкие кустарные мастерские сохра-
няются еще в колхозах и в пром. кооперации. 
После восстановления оов. власти в 1920 П. вхо-
дили сначала в союз швейников, затем тек-
стильщиков, а с разделением его в 1933—в союз 
рабочих шерстяно-шелковой промышленности 
(см.). В Зап.-Сиб. крае Союз имел в 1933 свои 
завкомы на пим. заводах № 1 в Барнауле (1.100 
членов) и № 2 в Омске (144 члена). Женщин 
более 50% (до рев. не было совсем). Барнауль-
ский завком обладает клубом. В Вост. Сиб. крае 
есть завком П. на Иркутском пим. заводе. 

Л и т.: Барнаульские пимокаты, Барнаул, артель .Крае-
вед", 1927. 

ПИМЫ И ПИМОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
—Первоначально П. (от ненецких слов «пицы», 
«пизы») назывались сапоги из оленьих камасов 
(шкура с ног) шерстью внутрь, ненецкие чулки 
(люпты). В дальнейшем это название закрепи-
лось за валяной обувью кустарного и фабрич-
ного производства. Среди сиб. населения П.— 
наиб, распростр. зимняя обувь. П. п. в Сиб. по-
явилось в 1840-х годах. Основоположниками 
были переселенцы пимокаты из Центр. России. 
Работа одиночек пимокатов к 1860 охватывает-



ся мелким артельно-кустарпым производством. 
С 1880 возникают мастерские с кустарным обо-
рудованием (шерсточесалки), а с 1900-х гг. не-
большие фабричные предприятия с применени-
ем двигательной силы. П. п. сосредоточивалось 
на территории б. Барнаульского, Бийского, 
Н.-Сиб., Минусинского, Омского, Рубцовского 
и Томского округов. Развитие П. п. в значит, 
мере стимулировалось рус.-японской войной, 
когда для снабжения армии потребовалось 
большое количество теплой обуви и кошмы. К 
1914 на территории Сиб. было 10 пимокатных 
фабрик с 628 рабочими и с год. продукцией до 
200 тыс. пар П., а мелких кустарей числилось 
5.500: ими вырабатывалось в год до 700 тысяч 
пар. В годы гражданской войны появились не-
большие заводские предприятия в Иркутске, 
Красноярске, Омске и Томске, при чем в Кра-
сноярске в 1921 это предприятие закрылось, но 
остальные начали развиваться, и к 1926/27 П. н. 
фабричного типа было сконцентрировано в 3 
гос. заводах: в Барнауле, Иркутске и Омске, 
с пропускной способностью в 152 тыс. пар Г1. 
и 51 тыс. м2 кошмы. По данным обследования 
мелкой и ремесленной кустарной пром-сти в 
1927 в Сиб. крае было занято пимокатным про-
мыслом в сел. местностях 20.205 чел. и в горо-
дах 2.427; в последующие годы число кустарей 
сократилось, но широко развернулось коопе-
рирование в артели. Дальнейший период харак-
терен резким расширением, укреплением и 
технич. реконструкцией гос. промышленности. 
За 1930—34 на развитие и реконструкцию толь-
ко Барнаульского и Омского пимокатных заво-
дов затрачено до 1.500 тыс. рублей. Государ-
ственной П. п. в 1932 по краю выпущено было 
559 тыс. пар пимов, а в 1934—659 тыс. пар и 
248 тыс. м* кошмы. 

В 1933 в Зап. Сиб. имелось 7 механизировфг-
ных артельных предприятий с пропускной спо-
собностью в 320 тыс. пар и до 800 тыс. м2 кош-
мы. Валовая продукция в начале 1935 в цен-
ностном выражении увеличилась против 1926/27 
в 6,5 раза. Наибольший удельный вес в П. п. 
края занимает Барнаульский пимокатный за-
вод. Его продукция равна 88% всей продук-
ции П. п. края. 

К 1927/28 тяжелый труд пимоката в Сиб. пром-
сти был почти целиком заменен работой ма-
шин. Наличие естественно-исторических усло-
вий для развития животноводства в большин-
стве районов Зап. Сиб., в т. ч. и овечьего ста-
да, дает возможность иметь высокий товарный 
индекс по шерсти. Климатические условия и 
бытовые навыки населения Сиб. обуславливают 
дальнейшее развитие П. п., т. к. валяная обувь 
имеет большой спрос как в сел. местности, где 
потребность, в связи с ростом жизненного 
уровня колхозников, сильно возрастает, и, кро-
ме того, П. входят в номенклатуру спец. одеж-
ды некоторых групп рабочих. 

Вост. Сиб., несмотря на наличие мощной 
сырьевой базы (шерсть), снабжалась П. за счет 
ввоза их из Центр. России и зап.-сиб. фабрик, 
а заготовляемая шерсть экспортировалась за 
пределы края. П. п. представлено в Вост. Сиб. 
Иркутской гос. фабрикой, дающей в год 100 
тыс. пар, н рядом небольших кустарных мастер-
ских. Реконструкция Иркутской фабрики повы-
сит ее производительность до 200 тыс. пар П.; 
намечена постройка новой фабрики на 700 ты-
сяч пар. в. Б а б н и. 

ПИОН—см. Марьин корень. 
ПИОНЕРЫ.— Детское коммунистическое дви-

жение в Сиб. возникло в 1922, под руководством 

комсомола, в виде разрозненных звеньев и от-
рядов «юных спартакойцев» и «юных коммуни-
стов». Первые такие организации появились в 
Омске, Томске, Н.-Сиб. и в некоторых уездных 
городах. В середине 1922 были созваны сове-
щания по детскому коммунистическому движе-
нию, давшие большой толчек его дальнейшему 
развертыванию. С возникновением пионерских 
отрядов в Сиб. крае, Сиб. бюро ВКП(б), а за-
тем крайкомы ВКП(б) оказывают повседневную 
помощь через комсомол в развертывании дет. 
коммунистического движения. 

Первыми организационными мероприятиями в 
деле развертывания дет. ком. движения нужно 
считать созыв по инициативе губкомов комсо-
мола краткосрочных (1—2 месяца) курсов по 
подготовке вожатых пионеротрядов. Эти кур-
сы дали ряд работников дет. движения, вожа-
тых отрядов, с помощью к-рых было приступ-
лено к организации пионерских отрядов в 
крупных городах, в уездных и волостных горо-
дах и селах. К лету 1923 пионерская организа-
ция Сиб. насчитывает около 1.000 человек. Для 
руководства отрядами при губкомах комсомола 
создаются «штаб-квартиры» юных П., реорга-
низованные вскоре в бюро юных пионеров. В 
своей работе пионерские отряды заимствовали 
многое от скаутизма по форме, насыщая ра-
боту комсомольским содержанием. Вторая меж-
дународная детская неделя, проходившая в 
июле 1923, подвела итоги работе пионерской 
организации и всколыхнула массу неорганизо-
ванной детворы, привлекая ее в ряды пионе-
ров. При участии ряда хоз. организаций при 
некоторых отрядах организуются детские сто-
лярные и слесарные мастерские, дающие П. 
трудовые навыки. Устроенные в ряде мест 
пионерские лагеря еще больше усилили приток 
пролетарских детей в пионерские отряды. Уже 
к сентябрю 1923 пионерская организация Сиб. 
выросла до 3.000 человек и требовала Центра-
лизованного руководства. В 1924 при крайкоме 
комсомола создается Сиб. бюро юных пионе-
ров. В марте-апреле 1924 в Н.-Сиб. открывают-
ся первые сиб. курсы-совещания работников 
дет. ком. движения. Наряду с решением ряда 
практических вопросов дальнейшей работы, 
курсы подвели под пионерскую организацию 
единую организационную структуру. В декабре 
созываются вторые краевые курсы-совещания 
по подготовке работников дет. ком. движения, 
наметивший пути участия П. в общественно-
политической жизни края и давшие пионерор-
ганизации ряд новых руководящих работни-
ков. К этому времени пионерская организация 
края насчитывала в своих рядах уже свыше 
20.000 детей. С 1924 начинает издаваться крае-
вая пионерская газ. «Юный Ленинец» и про-
водится ряд детских конференций, вскрывших 
сильные и слабые стороны пионерской работы. 
К концу 1925 пионерорганизация края насчи-
тывает в своих рядах 31.000 детей. Завязы-
вается связь с Красной армией, делаются вы-
езды в деревню, открывается ряд «пионерских 
клубов» и «Ленинских уголков пионеров». К на-
чалу 1929 пионерская организация Зап. Сиб. 
об'единяла 96.724 детей. Характерен рост пио-
нерского движения в национальных областях. 
Так, в Ойротии первый отряд П. был органи-
зован в 1922 в Улале, в 1928 по области числи-
лось уже 1.500 пионеров, а в 1932—4.560, из 
них 2.500 алтайцев. 

Развернувшееся социалистическое наступле-
ние по всему фронту усилило сопротивление 
классовых врагов, обострило классовую борь-



бу. Пионерские организации Сиб. получают 
боевое крещение. Через своих агентов кула-
чество старается вовлечь детей в церковь и 
сектантские кружки, вносит свои настроения в 
школу, прибегает к террору в отношении от-
дельных активистов — пионеров и школьников. 
Центральный к-тет ВКП(б) постановлением о 
начальной и средней школе внес новую струю 
в дет. ком. движение, началась борьба за овла-
дение основами науки и за политехнизацию 
школы. Школа стала основным участком соц. 
строительства П. и школьников. Интернацио-
нальная работа П. края выразилась в перепис-
ке с заграничными пионерами, ознакомлении их 
с нашим соц. строительством, обмене опытом 
работы. П. национальных районов и областей 
оказывают помощь в борьбе за национально-
культурное строительство, за коллективизацию 
сельского хозяйства. 

В 1930 в Зап.-Сиб. крае насчитывалось 3.989 
отрядов и 119.680 П.; в начале 1932 пионерская 
организация Зап. Сиб. об'единяла уже 6.134 
отряда и 218.000 (пионеров, из них 4.600 пионе-
ры-комсомольцы. На 1 января 1934 общее коли-
чество П. по Зап.-Сиб. краю возросло до 292 
тыс. чел., в т. ч. ок. 175 тыс. в деревне. Рост 
пионерской организации Вост.-Сиб. края: в 
1930 — 60.000, в 1932 — 121.600 и в 1934 — 91.000 
(без Б.-М. Республики и 10 районов). 

Летом 1923 в ряде крупных городов Сиб. 
при наиб, крепких пионерских отрядах начи-
нают возникать группы октябрят. В 1924 груп-
пы октябрят создаются при большинстве отря-
дов. В дальнейшем рост групп октябрят обго-
няет в темпе рост отрядов пионеров, октября-
та становятся, наравне с П., активными участ-
никами общественной жизни края. На 1 янв. 
1934 в Зап.-Сиб. крае насчитывалось 102.000 
октябрят, в т. ч. свыше 40 тыс. в деревне. В 
Вост.-Сиб. крае в 1932 октябрят насчитывалось 
32.651, а в 1934 (без Б.-М. Респ. и 10 р.)—15.202. 

ПИРАМИДА, гора—высшая точка Канского 
Белогорья (сист. Вост. Саяна); абс. выс. 3.292 м, 
находится в верховье р. Малого Агула. 

ПИРАРГИРИТ — темная красная серебряная 
руда, ортосульфосоль состава (3AgaS.Sb2Sa). 
Кристаллическая сист. гексагональная. Встре-
чается в сплошном виде и вкрапленным. Цвет 
кошенильно-красный до красновато-свинцово-
серого. Просвечивает или непрозрачен. Твер-
дость 2,5; уд. в. 5,57—5,85. Является минералом 
жил, как осадок из горячих водных растворов. 
Одна из лучших и наиб, распростр. серебря-
ных руд. М-ния: Зыряновский и Змеиногорский 
рудники на Алтае, Петропавловский и Даур-
ский рудники в Забайкалье. 

ПИРЙТ ( с е р н ы й ж е л е з н ы й к о л ч е -
дан)—минерал; по хим. составу—двусернистое 
железо (FeSs), кристаллическая сист. кубиче-
ская. Встречается нередко в прекрасно образо-
ванных кристаллах (куб, октаэдр, пентагональ-
ный додекаэдр), часто исштрихованных, но б. 
ч. встречается в виде сплошных, зернистых 
масс, конкреций, псевдоморфоз, вкрапленным и 
пр. Цвет шпейсово-желтый. Блеск металличе-
ский. При ударе о сталь дает искры. Твердость 
6—6,5; уд. в. 4,9—5,2. Является минералом из-
верженных горн, пород, контактов, жил, осад-
ком из гсг'ячих и холгдных водных растворов, 
а также продуктом сложного процесса распа-
дения органических веществ. Самый распростр. 
минерал из сернистых соединений. Выветрива-
ясь, П. переходит на земной поверхности в раз-
личные сульфиты и гидраты железа (мелантс-
рит, гетит, лимонит и др.); иногда при вывет-

ривании II. образуется свободная сера. В ка-
честве железной руды П. не находит сколько-
нибудь заметного применения, т. к. дает содер-
жащее серу ломкое железо. В больших разме-
рах употребляется для получения серной кис< 
лоты, железного купороса, квасцов и серы; 
остатки от этих процессов используются как 
желтые и красные краски. Золото-содержащий 
П. служит для извлечения золота; также из-
влекаются из П. медь, серебро, цинк, селен и 
таллий. Из многочисленных м-ний П. в Снб. 
можно указать: верховья р. Ляпина в Березов-
ском районе, Уральской обл., ряд рудников в 
Киргизской складчатой стране, в сев. части Ка-
закстана; Сугатовский, Сургутановский и почти 
все др. рудники Алтая, рудник «Коммунар» в 
б. Ачинском окр.. Зап.-Сиб. края, в Прибай-
калье, в Борщовочно-Шилкинском хр. и др. 
местах Забайкалья; в бассейне pp. Вачи и Ка-
дали в Ленском горном округе; по pp. Инди-
гирке, Лене, Вилюю (Якут. Р.), на Камчатке по 
р. Напане, на Чукотском п-ове и др. частях 
ДВ края. п. д. 

ПИРОВСКОЕ, е.—адм. ц. Пировского района от 
Красноярского края. Осн. в 1668, на р. Белой; от 
ближ. ж.-д. ст. и г.Красноярска 252 км, отближ. 
прист. Казачинска на р. Енисее 77 км; хоз-в 312, 
жителей 1.568; п.-т. отд., водяная мельница, 
маслозавод. 

ПИРОЖНИКОВ, Петр Леонтьевич (р. в 1904, 
в Красноярске)—гидробиолог, доцент Москов-
ского ин-та рыбной пром-сти. Окончил Тими-
рязевскую С.-Х. ^Акад. по фак-ту рыбоведения. 
В 1921—23 участвовал в экспедиции в Туру-
ханский край; в 1926—29 работал на р. Енисее; 
в 1927 исследовал оз. Сартлан в Зап. Сиб.; в 
1930 и 1932 нач. экспедиции на водоразделе pp. 
Таза и Енисея и па р. Пясину. Имеет 20 печ. 
работ, из к-рых 14 посвящено водоемам Сиби-
ри. Гл. работы: К познанию оз. Сартлана, «Тр. 
Сиб. Науч. Рыбной Станции», т. IV, в. 2, 1929; 
Исследование и использование водоемов Сиби-
ри, М., 1932; Река Пясина и ее рыбные ресур-
сы, М., 1933, и ряда работ, посвященных гид-
робиологии и региональной лимнологии Сиб., 
напечатанных в иностранных журналах «Revuen 
der ges. Hydrobiologie und Hydrographie» (1931) 
и «Archiv fiir Hydrobiologie» (1933). 

ПИРОЛЮЗИТ—перекись марганца (МпОг)— 
минерал. Кристаллическая сист. ромбическая. 
Редко встречается в виде мелких кристаллов, 
б. ч. в сплошных, землистых или плотных мас-
сах, лучистых аггрегатах и пр. Цвет темно-
стально-серый, железно-черный. Твердость 2— 
2,5; уд. в. 4,7—4,9. Является конечным продук-
том распада марганец-содержащих минералов. 
Главнейшая марганцевая руда (см.) употреб-
ляется для изготовления ферромангана (при-
меняемого при фабрикации бессемеровой ста-
ли), марганцевокислого калия, для получения 
кислорода и хлора, для обесцвечивания и для 
окраски стекла, для живопиои на фарфоре и 
пр. М-ния: Алабуга к Ю.-З. от Каркаралинска, 
на зап. склоне Кара-Чеку (Казахстан), многие 
рудники Зап. Алтая, близ дер. Дурновой (Крас-
иинского района Зап.-Сиб. края), у рч. Ма-
зульки Ачинского района, по прав. бер. Б. Пи-
та между устьями Горбилка и М. Чиримбы, по 
прав. бер. р. Ангары ниже дер. Кокуй (Богу-
чанского района Вост.-Сиб. края), в Озерском 
руднике на бер. оз. Байкала, близ Шилкинско-
го завода в Забайкалье, в сист. р. Аввакумовки 
(Приморье), в бассейне зал. Ольги, п- Д-

ПИРОМОРФИТ (зеленая свинцовая руда) — 
хим. состав РЬзСКРОф. Кристаллическая си-



стема гексагональная; призматические боченко-
образные кристаллы, почковидные соединения 
и сплошные массы. Цвет преим. зеленый в раз-
ных оттенках, а также бурый и желтоватый. 
Просвечивает. Твердость 3,6—4; уд. в. 6,9—7,0 
Является вторичным образованием в м-ниях 
свинцового блеска. Встречается порой в боль-
ших скоплениях. Красивые кристаллы П. нахо-
дятся в рудниках Нерчинского окр.—Зерентуй-
ском, Трехсвятительском, Тайнинском, Шил-
кинском и др. 

ПИРРОТИН ( м а г н и т н ы й к о л ч е д а н ) — 
сульфид железа (FenSn-|- ), часто с примесью 
никеля. Кристаллическая сист. гексагональная. 
Редко встречается в кристаллах, чаще в сплош-
ных массах, зернистых или скорлуповатых аг-
грегатах и вкрапленным. Цвет бронзово-жел-
тый до томпаково-бурого. Блеск металлический. 
Твердость 3,5 — 4,5; уд. в. 4,5 — 4,6. Магнитен. 
Является минералом изверженных и метамор-
фических горных пород. Ni-содержащий П.— 
одна из важнейших никелевых руд (см.). 
М-ния: уроч. Так-пас б. Бюрлинской вол. и 
Мурджинские горы в Казахстане, Таловский 
рудник на Алтае, по р. Кадре (прекрасные кри-
сталлы в метаморфическом известняке), в Юж.-
Енисейской тайге, в руднике «Коммунар» (Ха-
касия), в Норильских горах и в рудниках Те-
тюхе Ольгинского района ДВ края. 

ПИРУССКИЙ, Владислав Станиславович (1858 
—1934) — врач-педагог и общественник-физ-
культурник. По окончании Московского Ун-та 
работал в Сиб. (Каннский и Томский уу., ж.-д. 
новостройки, Иркутск). Пропагандист физиче-
ских методов лечения. Организовал в Томске 
Об-во практических врачей, Об-во содействия 
физическому развитию, деятельностью к-рого 
руководил в течение ряда лет. В годы сов. 
строительства организовал сан. работу Томско-
го Губздрава, Губсовет физ. культуры и пр. По 
его инициативе и под его руководством в Том-
ске был открыт - Сиб. Ии-т физической культу-
ры (1921—23). Работал в Зап.-Сиб. физио-тера-
певтическом ин-те, позднее в Вост.-Сиб. физио-
терапевт. институте. Имеет ряд печ. работ. 

ПИСАНИЦЫ — древние рисунки и надписи 
на скалах и могильных камнях. П. встречаются 
в Сиб. часто, они очень разнообразны и раз-
личаются как по сюжету, так и по стилю и 
технике выполнения. Большинство П. представ-
ляет собрание беспорядочно разбросанных от-
дельных фигур человека (рис. 8—11), животных 
(1—4, 5—7, 14), различных непонятных знаков 
и загадочных предметов. Сравнительно реже 
встречаются животные в упряжке (15, 17). Часто 
фигуры эти группируются в определенном по-
рядке и образуют сложные картины, изобра-
жающие различные сцены из военной и мир-
ной жизни населения и, гл. обр., охоту На ди-
ких зверей. Нередко изображаются шаманские 
бубны (18, 22) и шаманы (13). Фигуры выполне-
ны различно. Чаще всего они изображены 
очень схематично толстыми линиями (1, 8—11, 
16). В др. случаях это контурный рисунок, б. 
или м. реально изображающий предмет (2—7, 
15, 17, 20, 21). Также различна и техника нане-
сения рисунка. Часто они выдолблены или на-
царапаны каким-то острым орудием. Иногда же 
контуры рисунков сделаны широкой, гладко 
высеченной, желобчатой линией. Наконец, мно-
гие П. нарисованы красной или черной крас-
кой. Определение времени начертания П. пред-
ставляет большие трудности, т. к. их трудно 
сравнивать с др. известными нам памятниками. 
Этому в значит, мере мешает и то, что отдель-
ные фигуры одной и той же П. могли быть 

нарисованы в различные времена. Некоторые 
П., или части их, могут быть отнесены к на-
чалу новой эры. Это сцены ок. жилищ и т. наз. 
«скифских» котлов (19) и некоторые фигуры 
животных, сходные но стилю с изображения-
ми животных на изделиях бронзовой эпохи. 
Некоторые др. фигуры животных и пеших или 
конных охотников напоминают рисунки, вы-
гравированные на костяных, серебряных и ка-
менных предметах VII века. Большая часть 
выдолбленных и вырезанных П. и, вероятно, все 
П., нарисованные краской, имеют меньшую 
давность и относятся уже ко второму тысяче-
летию новой эры. Происхождением своим П. 
обязаны разным причинам. В одних случаях 
они играли роль исторических документов, ког-
да требовалось запечатлеть наиб, крупные со-
бытия в жизни общества — войны, большие 
охоты и пр. В др. случаях они могли иметь 
культовое знач. и делались с целью обеспече-
ния удачи на охоте или для оберегания людей 
и скота от болезней и бед, или для др. надоб-
ностей. Наконец, не исключена возможность, 
что многие фигуры из П. являются п р о д у т о м 
деятельности праздных пастухов. В долине 
Енисея находятся высеченные на скалах или 
чаще на стоящих в степи камнях рунообразные 
письмена (23). Они являются б. ч. надгробными 

надписями, сделанными в честь умерших ха-
нов или князей и написаны древним енисейско-
орхонским алфавитом, употреблявшимся турка-
ми в VII—VIII вв. новой эры. В некоторых 
местах встречаются более поздние, написан-
ные краской, монгольские надписи. Одна из 
них (XVII в.) является наставлением о том, как 
обращаться с пленными. См. также Письмен-
ность сибирских народностей. 

Л и т.: Azanumoe, Н. Я . Прибайкальские древности. Изоб-
ражения на утесах, .Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", 1881, 
т. XII, ЛЬ 4 - 6 ; Савенков, И. Т. О древних памятниках изоб-
разительного йскусства иа Еиисее, М., 1910; Хороших, П. 
Исследования каменного и железного века Иркутского края. 
„Изв. Биолого-Географического Ин-та", т . I, в. 1, Иркутск, 
1924; Ксенофонтов, Г. В. Изображения иа скалах р. Лены 
в пределах Якутского округа, „Бурятоведение", 1927, в. 3; 
Городцов, В. А. Скальные рисуики Тургайской области (ука-
затель лит-ры), .Тр. Гос. Исторического Музея", в. 1, М., 1926. 

ПИСАРЕВ, Виктор Евграфович — агроном-
селекционер. Р. в 1882, в Иркутске; окончил 
Казанский Ун-т и Петровскую С.-Х. Академию. 
В 1912 организ. Тулунскую опытную ст., к-рой 
и заведывал 10 лет, сосредоточившись, гл. обр., 
на селекции местных сортов, в целях выведе-
ния ранних и засухоустойчивых культур, при-
годных для Иркутской губернии. Из сортов, 
выведенных им, отметим яровую пшеницу «Ту-
лун 81/4», овес «Тулун 86/5», ячмень «Черво-
нец», горох полевой Писарева (бега), карто-



фель (сеянцы Писарева 
№ № 18. 5() и 38), ран-
нее бурятское просо и 
др. В 1922 руководил 
Монгол!.ской экспеди-
цией, к-рая посетила 
очаги первобытного зе-
мледелия 'И получила 
большой материал по 
полевым и огородным 
культурам. Автор печ. 
работ: Тулунское опыт-
ное поле, Иркутск, 19К>; 
Четыре образца якут-
скоп пшеницы, «Тр. по 
1 [рнкладпой Ботанике», 
Пб., 19l(i; Пшеница Ир-
ку TCKoi'i губ., «Тр. Вост.-
Сиб. С. - X. Опытной 
Станции», в. 1, Иркутск, 
1922; Очерк истории и 
современного положе-
ния с.-х. оцытпого де-
ла в Вост.-Сиб. обла-
сти, Иркутск, 1923; При-
кладная ботаника и се-
лекция в СССР за 10 
лет, «Сб. С.-Х. Опытно-
го Дела», М., 1928, и др. 

ПИСЬМЕННОСТЬ СИБИРСКИХ НАРОДНО-
СТЕЙ.— Самые древние 'памятники письменно-
сти— это различные юридические и полити-
ческие акты, надгробные надписи па могилах 
представителей господствующего класса. С раз-
витием общественных отношений усложняются 
и содержание и формы письменности. В Сиб. 
задолго до нашей эры существовали сложные 
общественные отношения, с развитыми форма-
ми товарообмена, классовым расчленением и 
гос. аппаратом. Обладатель средств производ-
ства, в виде скота, охотпичье-промыслового 
снаряжения, земельных участков, должен был 
вести учет продукции своего и зависевших от 
пего хоз-в, задолженности и пр. В китайских 
источниках встречаются определенные сведе-
ния о бирках (см.), особых дощечках и палоч-
ках, заменявших расчетные и отчетные доку-
менты. По всей Сиб. сохранились памятники 
пиктографического (образного) письма, дошед-
шего у сев. народностей, напр., у юкагиров, до 
нашего времени; одним из видов такого пись-
ма являются писаницы (см.). Китайские же 
источники дали указания на существование па-
стоящей письменности в первых веках нашей 
эры. Письмо турецких народностей было не ки-
тайской системы, а сист. народов ху, т.-е. ара-
бов и др. зап. народов. Греческие источники 
также устанавливают для VI н. существование 
у турков «скифского письма». Открытие и де-
шифровка орхопских и енисейских памятников 
(см. Орхонские надписи) установили широкое 
распростр. указанных китайцами и греками 
письмен па пространстве от Туркестана до вост. 
прит. Селенги, свидетельствующее о значит, 
развитии литер, языка и разработанности его 
грамматики. Памятники этой письменности рас-
падаются на две группы: 1) политических до-
кументов, представляющих манифесты и поли-
тические завещания турецких ханов и кпязей, 
и 2) частных надписей иа могилах и предметах 
(напр., сосудах). Все надписи сделаны па кам-
не или металле; надписей на др. материале по-
ка не найдено; поэтому мы пе имеем образцов 
скорописи. С средины VIII в. доминирующая 
роль переходит к уйгурской группе турок, за-

писанный камень на р. 'Гоми у д. Усть-Писаипой 

нявших круппеишие торговые пути средневе-
ковой Центр. Азии и игравшей видную роль в 
товарообмене между 3. и Востоком. Уйгуры по-
степенно вытеснили и отуречили своих пред-
шественников согдийцев. Предполагают, что 
уйгуры взяли от согдийцев созданный послед-
ними на сирийской основе алфавит, к-рый полу-
чил затем название уйгурского и был положен 
в основу письменности монгольских народно-
стей (халхасов и калмыков) и маньчжуров, с 
небольшими вариантами. Енисейско-орхонский 
алфавит имеет горизонтальную строку, при чте-
нии оправа налево. Уйгуро-монгольский имеет 
вертикальную строку (при чем столбцы распо-
лагаются слева направо), приспособлен преим. 
для скорописи и представляет типичную «вязь». 
Паиб. удобйый для него материал ткань, бума-
га. Он вызван потребностями товарообмена ,раз-
вития деловых сношений. От уйгуров письмен-
ность была заимствована, вместе с уйгурскими 
пнсьмоводами, их ближайшими одноплеменни-
ками—кереитами и наиманами. От домонголь-
ской эиохи до нас дошел уйгурский памятник 
«Кудатку Билик», относящийся к XI веку. Он 
отражает феодальную идеологию в условиях 
развития торгового капитала, тоску по твердой 
власти и порядку. По китайскому рассказу, Чин-
гиз-хаи впервые, от взятого в плен хранителя 
печати наиманского хана, узнал, что указы да-
вались последним в письменной форме, с при-
ложением ханской печати; Чингиз тут же при-
казал установить этот порядок н у себя; вместе 
с тем он велел обучать своих сыновей и детей 
вельмож уйгурской грамоте. Уйгурская пись-
менность стала официально монгольской. Из 
эпохи монгольской империи открыто незначит, 
число памятников, это письма персидских ха-
пов-хулагидов французским королям и папам. 
В пределах бывшей империи (устье Амура, 
Опон) найдены камни с надписями официально-
го происхождения. Д а ж е т. наз. «камень Исун-
ка», говорящий об искусстве в стрельбе из лука 
племянника и начальника личной охраны Чин-
гиз-хана, носит характер почетного рескрипта. 
Находки в вост. туркестанских развалинах го-
родов, вероятно, введут нас в круг тем иного 
порядка. Уйгуры и их зап. родичи не удержали 



самостоятельной культуры. Уже преемник и 
брат Батыя, Беркэ, ввел ислам в Кипчаке (Зо-
лотой Орде); за ним последовали ханы в Пер-
сии и Чагатае (Туркестане). Ислам распростра-
нился среди турецких народностей вплоть до 
коренных провинций Китая, а с ним и арабская 
письменность. Уйгурская письменность, в про-
тивовес этому, отождествилась с буддизмом, а 
поскольку монголы, в противоположность тур-
кам, принявшим ислам, усвоили буддизм, она 
стала и национально-монгольской. Дальнейшему 
усовершенствованию уйгуро-монгольский алфа-
вит подвергся у наиб, активного монгольского 
народа — калмыков (ойротов), использовавших 
ламаизм для потребностей политической борь-
бы. Поскольку ламайская церковь сохраняла 
иерархическую зависимость от далай-ламы, в бо-
гослужении оставался тибетский язык. Попытка 
Хубилая создать особый монгольский алфавит 
на тибетской основе, вместе с попыткой созда-
ния церковной организации, приспособленной 
для защиты классовых интересов монгольских 
феодалов, потерпела неудачу. Уйгуро-монголь-
ская письменность сохранялась и у сиб. на-
родностей монгольской культуры. Енисейские 
кыргызы в XVII и начале XVIII вв. пользовались 
калмыцким языком и письмом; кыргызские 
князья имели секретарей-калмыков. Чжунгар-
ский хун-тайчжи Галдан обращался в своих ма-
нифестах, начертанных па скалах Минусинско-
го края, к кыргызам и зависимым от них па-
родам на калмыцком языке, очевидно, рассчи-
тывая на наличность грамотных по-калмыцки 
людей в крае. Монгольская письменность бы-
ла, несомненно, знакома и Юж. Сибири. Когда 
иркутские воеводы перехватили письма Галда-
на, их содержание было установлено, случайно 
оказавшимся в Иркутске, бурятом, хотя он и не 
был знаком с калмыцким диалектом. Ламаизм 
тесно спаялся с феодально-крепостнической 
верхушкой в Монголии; в этой среде не со-
здалось и не могло создаться литературы для 
масс, вопреки приписывавшемуся Палласом и 
др. немецкими учеными ламам массовому куль-
турному воздействию. Монгольские князья и 
подражавшие им бурят-монгольские родовичи 
жили в искусственно-созданной атмосфере кле-
рикально-богословских интересов. Магометан-
ское духовенство также было связано лишь с 
татарской буржуазией и стояло далеко от масс. 
Поэтому с проблесками пробуждения послед-
них появляются попытки интеллигенции не 
столько секуляризировать национальную лит-ру, 
сколько использовать рус. миссиоперско-пере-
водческие организации для контрабандного 
внедрения в массы рус. научно-популярной и 
художественной лит-ры рядом с богослужебно-
православной. Сюда относится деятельность 
таких лиц, как бурятский учитель Болдопов. 
Увлекаясь мыслью о приобщении одноплемен-
ников к европ. культуре при посредстве рус. 
литературы и письменности, они были сторон-
никами рус. алфавита. Кроме бурят, буквари 
и издания на рус. алфавите были среди алтай-
цев, но успеха они не имели. После революции 
1905 начинает развиваться широкое обществен-
ное и рев. движение и среди сиб. народностей. 
Вопросы письменности, алфавита становятся 
программными вопросами. Феодально-крепост-
нические «последыши» держатся за ставшие 
«национальными» монгольский и арабский ал-
фавиты, тесно спаявшиеся с клерикальной пись-
менностью; одновременно они цепляются за 
религию и церковь, отождествляемые ими с на-
циональностью. К ним примыкает по ряду во-

просов та часть интеллигенции, к-рая связана 
с народившейся национальной буржуазией. Она 
за национальный алфавит, но реформирован-
ный, приспособленный к новой экономической 
и культурной обстановке, и не против ламаиз-
ма или ислама, но реформированных в духе 
«демократизма». Появляются «красные ламы» 
и «красные муллы»; делаются попытки пере-
строить церковь на началах «первоначальной 
чистоты и общинности». Возникает ряд проек-
тов реформированного и упрощенного алфа-
вита (монгольский алфавит Агван Доржиева 
и др.). «Левые» течения отвергают компромис-
сы с духовенством и попытки реформировать 
старые алфавиты. Они высказываются за ла-
тинский алфавит, как паиб. простой и удобо-
усвояемый. Мелко-буржуазная ограниченность 
этих течений сказывается на чисто механисти-
ческом подходе к приспособлению латинского 
алфавита к национальным языкам. Берутся зна-
ки, шрифт и произвольно используются для 
изображения звуков в данном языке. Тогда ж е 
появилось и радикальное течение, полностью 
отрицавшее необходимость создания националь-
ной письменности и призывавшее практически 
к русификаторству. Только Октябрьская рев. 
подвела прочную базу под разрешение вопро-
сов, связанных с национальными алфавитами и 
письменностью. В результате широко проведен-
ной массовой подготовительной работы на кон-
ференциях, с'ездах, в научно-исследователь-
ских учреждениях была выработана научная 
обще-латипская основа для национальных язы-
ков, на к-рой перестроена письменность значит, 
числа народов Сиб, (татары, казахи, ойроты, 
хакасы, буряты, якуты и др.). На рус. основе 
вводится П. у ряда сев. народностей. «Проле-
тарская культура пе отменяет национальной 
культуры, а дает ей содержание. И, наоборот, 
национальная культура не отменяет пролетар-
ской культуры, а дает ей форму» (Сталин). 
Соответственно с этим основным лозунгом на-
ционального строительства в сов. государстве 
проходятся этапы создания письменности у ка-
захов, киргизов, алтайцев, бурят, якутов и др. 
народностей. В течение короткого периода со-
здались художественная лит-ра, большая поли-
тическая (гл. образом переводная) лит-ра, пе-
риодика, язык школьного преподавания и де-
ловых сношений. п. к. 

Л и т.: Томсгн. Дешифровка орхопских и енисейских над-
писей, СПб., 1894; Коаълшн, II. Н. Классовое лицо „атмгы" 
Йоллыг-Тегпна, автора орхонекпх памятников, Сб. в честь 
академика С. Ф. Ольленбурга, СПб., 19.44; Пиридин, />. П. 
Вопросы повышения бурят-монгольской япыковой культуры, 
Каку, 1929; Сталин, / / . II. Вопросы ленинизма, М., 19,35" 

ПИССИТ—минерал; под этим именем в кон-
це XVIII в. описан Германом (см.) полуопал из 
Николаевского рудника на Зап. Алтае. Мине-
рал отличается крупно-раковистым изломом и 
хрупкостью и образует значит, скопления от 
светло-желтого до темно-красного цвета; иног-
да окраска носит пятнистый характер. Твер-
дость 6—7; уд. в. 2,13. Лучшие сорта, отличаю-
щиеся богатством тонов, встречаются в Ильин-
ском разносе рудника. 

ПИТАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ — см. Обще-
ственное питание. 

ПИТ БОЛЬШОЙ, р.—прав. гтит. р. Енисея. Бе-
рет начало в Енисейском кряже (см.) и течет в 
юж. направлении до впадения р. Б. Пенченги, 
где принимает ю.-з., а от р. Сухой Пит — зап. 
направление до своего устья, расположенного 
под 59° с. широты. Гл. притоки справа—Чирим-
ба, Ведуга, Лендахо и Каменка; слева—Тышимо, 
Горбилок, Б. Пепченга и Сухой Пит. Все они, 



как и сам П. Б. — быстрые, порожистые, про-
текают в горной тайге и богаты золотом. П. Б. 
делит Енисейский золотоносный район на сев. 
и южный. Длина 331 км, площадь бассейна 
около 33 тысяч км*. Мало исследован. 

ПИТАТЕЛЕВСКИЙ, 
ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК 
( И л ь и н с к и й , Л о х -
р е й с к и й) — на лев. 
бер. ip. Селенги в 7 км 
от полустанка Таловка 
Забайкальской ж. д., 
возле села Ильинского 
Б.-М. АССР. В исследо-
вании источника и в 
оборудовании курорта 
многое сделал доктор 
Питателев, почему источ-
ники и носят его имя. 
Целебный источник на-
ходится на лев. бер. 
р. Селенги, с к-рой он, 
повидимому, сообщает-
ся, и к-рая заливает его 
весной. Не каптирован. 
Температура воды от 
52 до 55°С, при быст-
ром откачивании воды 
из колодца t° повы-
шается до 70°С. Со дна 
выделяются пузырьки 
газа, к-рые ошибочно 
принимались за уголь-
ную кислоту. По хими-
ческому составу вода 
походит на воду Горя-
чинского акратотерма, 
но почти в три раза 
насыщеннее. Ее форму-
ла выражается в экви-
валент-процентах: 

Spt'.r.c М,,. , 

т.-е. вода специфически горячая, содержит в 
л 1,5 твердого остатка, состоящего из серно-
кислых и хлористых солей натрия и извести. 
Курорт еще не устроен, хотя это и самый близ-
кий к ж.-д. линии источник, дающий большое 
количество горячей воды. 

Источник находится в ведении Бурнарком-
здрава. Больные живут обычно в сс. Ильин-
ском и Троицком, где и принимают ванны из 
привозимой воды источника. С'езжается до 400 
больных. Показания—см. в ст. Курорты и ле-
чебные местности. 

ПИТОМНИКИ.—I. Д р е в е с н ы е—спец. пло-
щади, предназначенные для выращивания дре-
весных, кустарниковых и плодово-ягодных по-
род, с целью получения т. наз. посадочного 
материала в массовом количестве. По своему 
характеру П. д. делятся на временные и посто-
янные; последние закладываются на длитель-
ный период времени и имеют специальное обо-
рудование. Величина П. д. колеблется от 0,5 — 
1,0 га до нескольких сот га; выход продукции, 
в зависимости от специфических требований, 
пред'являемых к посадочному материалу (по-
рода, возраст, быстрота роста и др.) с одного 
га определяется от 10—20 тыс. до 1 млн. шт. 
ежегодно. Метод выращивания—грядковый (по-
сев ручной) или полевой (посев сеялками); по-
сев семян производится весной и осенью, а 
иногда и летом (ильмовые, тополя, ивы); не-
редко применяются вегетативные способы раз-
множения — черенки, отводки, корневые от-
прыски. В Сиб. первые П. д. были заложены 

Козы, выращенные к 
SO\„Cla., 

в 90-х годах прошлого столетия (Омск, Боро-
вое, Курган, Благовещенск), площади их были 
небольшие — от 0,5 до 4 га. К началу империа-
листической войны общее число П. возросло д о 
100, при общей площади их в 200—250 га; год. 

продукция П. в это вре-
мя (сеянцы и саженцы) 
м. б. определена пример-
но в 12—15 млн. штук. 
В период 1916—21 боль-
шинство П. были за-
крыты или находились 
в законсервированном 
состоянии; начиная с 
1922—24 в Сиб. наблю-
дается неуклонный рост 
П., гл. обр., крупных 
по площади, и к началу 
второй пятилетки число 
их определяется циф-
рой ок. 70, при общей 
площади не менее 1.500 
гектаров. 

По характеру выпу-
скаемой продукции и 
специализации П. мож-
но подразделить на: 1) 
Плодово-ягодные; рань-
ше принадлежали в ос-
новном частным лицам, 
при чем наиб, известны 
были Комиссарова (око-
ло Омска), Штанина 
(Омск), Бедро (Мину-
синск), Олониченко (Кра-
сноярск) и др. В на-ст. 
время плодово-ягодные 
питомники усиленно раз-
виваются по линии «Пло-
доовощь» и «Садвин-
грест». 2) Декоратив-

ные—.принадлежат городам и Тресту зеленого-
строительства (Омск, Н.-Сиб., Красноярск и др.); 
основная задача этих П.—вырастить материал 
для целей озеленительных работ, как внутри 
городов, так и вокруг их. 3) Агролесомелиора-
тивные (самые крупные) — готовят материал 
для устройства полезащитных лесных полос, 
озеленительных работ в колхозах, совхозах,. 
МТС, для обсадки искусственных и естественных 
водоемов, укрепление песков и оврагов и т. п. И з 
них наиб, известны Берский 900 га, Рубцовский 
220 га, Ключевский 200 га, Родинский 68 га 
и др.). 4) Специально лесные — выращивают 
сеянцы для облесительных работ на террито-
рии лесного фонда — пустыри, гари, вырубки 
прошлых лет. Из них можно указать Лебяжин-
ский, Бердский-лесной, Барнаульский и ряд др.; 
эти П. обычно занимаются также отпуском 
своей продукции на сторону для озеленитель-
ных работ местному населению для устройства 
парков, обсадки домов отдыха и общественных 
зданий и т. п. 5) Железнодорожные, имеющие 
своей задачей приготовить посадочный мате-
риал для устройства снегозащитных лесных по-
лос вдоль полотна ж. д. и обсадки пристан-
ционных строений; таковы П. Славгородский, 
Исилькульский и др. 6) Наконец, есть П. дре-
весные комплексного тина (напр., Лесная фер-
ма— Омск, Хабаровский и др.), к-рые свою 
продукцию передаю, целому ряду учреждений 
и организаций: садово-ягодным хоз-вам, ку-
рортам, городам, а также выполняют заказы 
по отправке сеянцев и саженцев за г.^едельь 
края. Многие П. древесные имеют т. паз. «ма-

Байкальском питомнике 



точные отделы», где сосредотачиваются наиб, 
ценные плодовые и ягодные породы, в т. ч. и 
искусственно выведенные (путем гибридизации 
и акклиматизации) сорта. В группу П. древес-
ных можно отнести т. наз. плантации, где при-
меняются в основном вегетативные (черенки, 
отводки, корневые отпрыски, поросль) спосо-
бы размножения: тополя, ивы, тамариск и др. 
Некоторые П. (напр., Лебяжинской лесной опыт-
ной ст.), одновременно с выращиванием сеян-
цев и саженцев, занимаются вопросами интро-
дукции, селекции и получением мутаций путем 
воздействия на семенной и разводочный мате-
риал (черенки) лучей Рентгена. Почти все дре-
весные П. в условиях Сиб. занимаются нату-
рализацией и акклиматизацией древесных и 
кустарниковых пород, поскольку получение мно-
гих пород связано с выпиской их нередко из 
др. краев и областей. 

Исходя из огромного роста запросов на по-
садочный материал, площадь древесных П. по 
Сиб. должна быть доведена к концу второй пя-
тилетки до 7—8 тыс. га; за этот период для 
облесительных работ, потребностей агролесо-
мелиорации, зеленого строительства, устройства 
садов и парков и запросов легкой пром-сти (иво-
вый прут, дубители и пр.) необходимо вырастить 
свыше 5 млр. штук сеянцев и саженцев, всевоз-
можных древесных, кустарниковых и плодово-
ягодных пород. О. Г о л у б и н с к и й. 

II. П и т о м н и к и п у ш н ы х з в е р е й ( з в е -
р о с о в х о з ы ) . Первые П. п. з. в Сиб. появи-
лись в 90-х гг. XIX в.—это были мелкие люби-
тельские заведения, лишенные хоз. значения. 
Организаторами их были любители-охотники 
или же просто любители зверей: Бурятов на 
Байкале, Кушнарев в Якутии, Лялин в Томске, 
Федоров в Олекминске, Новгородов на Вилюе 
и ряд других. В 1928 сиб. сист. Охоткоопера-
ции, учтя знач. звероводства, как отрасли на-
родного хоз-ва, организовала 2 питомника: в 
Туруханске и в Томске, для постановки опытов 
по разведению пушных зверей в неволе, а так-
же с целыо получения племенного материала 
для развития массового звероводства в пром-
]<олхозах. В обоих питомниках разводились: 
серебристо-черные и красные лисицы и белые 
песцы. В 1929 Охоткооперацией был заложен 
П. п. з. в Н.-Сиб., а сист. Госторга—в Тобольске 
и «а Байкале. Количество зверей в них изме-
рялось единицами. Работа с красной лисой и 
песцом не дала положительных результатов, 
а серебристо-черная лисица была ввезена из 
Канады в очень ограниченном количестве. С 
1930, пополнившись присланным из центра ма-
териалом, сиб. звероводство уже планировалось 
как часть нар. хозяйства. Поголовье зверей 
(включая новый П. п. з. в Путятино) равня-
лось 591 шт. (278 шт. собственный приплод). 
В 1931 поголовье зверей возросло до 1.367 шт. 
в основном за счет лисиц, а собственный при-
плод выразился в 553 штуки. Томский и Туру-
ханский П. п. з. прекратили деятельность, как не 
имеющие собственной кормовой базы и подхо-
дящей площади для нее. Т. о. в 1932 остались 
Тобольский, Байкальский, Пу гятинский и Н.-Сиб. 
П. п. з., к-рые от производственного стада са-
мок в 1.000 шт. дали 1.394 шт. приплода, но 
Байкальский, оторванный от путей сообщения 
и лишенный собственной кормовой базы, был 
вскоре ликвидирован. В 1933 образовались П. п. 
з. Бийский на 240 самок серебристо-черных ли-
сиц, Александровский на 176 самок соболей и 
Черепановский на 494 шт. самок енотов уссу-
рийских, а общее поголовье стада всех П. п. з. 

достигло 6.976 шт. (2.931 шт. собственного при-
плода). Соболя Александровского в 1933 при-
плода не дали. В производство 1934 П. п. з. вы-
ступили со стадом в 3.758 шт. и должны были 
получить до 6.300 шт. молодняка. В 1935 пред-
положено довести производственное стадо до 
5.480 штук. За прошедшие годы, начиная с 1928, 
выращено 5.138 цепных зверей на сумму 3.356.800 
рублей. В 1934 создана единая гос. система 
управления звероводством в форме з в с р о -
к о м б и н а т о в , к-рых в Сиб. организовано 3: 
Дальне-Восточный зверокомбииат во Владиво-
стоке, Вост.-Сибирский в Иркутске и Зап.-Си-
бирский — В Н.-Сибирске. Н. Ж у р а в л е в. 

ПИТСКИЙ ХРЕБЕТ —является водораздель-
ным отрогом Енисейского кряжа (см.) между 
р. Б. Пит (прав. прит. р. Енисея) и р. Татар-
кой (прав. прит. р. Ангары), имеет направле-
ние с С.-З. на Ю.-В., абс. выс. не превышает 
580 м, сложен кварцитами. Этот П. х. не имеет 
ничего общего с изображаемым на старых кар-
тах хребтом этого же названия, к-рый будто 
бы тянется па водоразделе между Ср. и Верх. 
Тунгуской (на самом деле такого хребта не су-
ществует). 

ПИХТА СИБИРСКАЯ (Abies sibirica Ledb.) — 
хвойное дерево до 30 м выс. и 55 см в диамет-
ре ствола с гладкой темно-серой корой и узко-
пирамидальной кроной. Листья (хвоя) узко-ли-
нейные, плоские, на кон-
чике тупые, мягкие, на 
пиж. стороне с 2 сизова-
то-беловатыми продоль-
ными полосками, на верх. 
— темно - зеленые, бле-
стящие. Шишки оваль-
но - ц и л и н д р и ч е с к и е , 
вверхстоящие. Растет 
обык. в смеси с елью и* 
сиб. кедром, образуя 
темно-хвойные леса или 
тайгу, редко попадают-
ся чистые пихтачи; рас-
простр. в Сиб. от Ура-
ла до Забайкалья, на С. 
не доходит до поляр-
ной лесной границы, на 
К), ограничивается степной областью. Кроме 
того, встречается в с.-з. части Европ. России. 
По своим качествам древесина пихты уступает 
др. хвойным, почему она в Сиб. редко приме-
няется как строевой или дровяной материал. Из 
хвои ее выгоняется ценное пихтовое масло (см.). 

ПИХТАЧ, п и х т о в а я т а й г а—местное сиб. 
название типов леса с преобладанием в соста-
ве насаждений пихты (Abies sibirica) и приме-
сью ели, кедра, лиственницы, березы и осины. 
Климатические и почвенно-грунтовые условия, 
определяющие размещение Г1. в Сиб., сводятся 
к зонам с.-з. урманных и с.-в. всхолмленных 
пространств до сев. границы распростр. лесов. 
Здесь они занимают легкие, различно окрашен-
ные, суглинистые почвы различной мощности 
и увлажненности, залегающие на тяжелых гли-
нах. П. расположены, обычно, по пологим или 
слегка всхолмленным склонам поднятий, часто 
спускаясь в речные долины. Вследствие по-
верхностного расположения корневой сист. пих-
ты и ели, они сильно захламлены ветровалом 
и буреломом. Производительность П. ср. каче-
ства—II бонитета—в 100-летнем возрасте и при 
полноте 0,7 равна 300 м3 на гектар. Ср. высота 
25 м и диаметр 28 сантиметров. Наиб, распростр 
П. достигают в ср. частях бассейнов Оби и Ени-
сея—до 50% лесопокрытой площади. По Воет-



Сиб. краю участие П. в лесном ландшафте ха-
рактеризуется 10% в ср., при чем это участие к 
В. уменьшается. 

ПИХТОВОЕ МАСЛО—эфирное масло, добы-
ваемое из хвои пихты путем перегонки с во-
дяным паром. Пихтовое масло—бесцветная про-
зрачная жидкость с уд. в. ют 0,905 до 0,925. 
Производство П. м. в Зап. Сиб. имеет наиб. уд. 
вес по СССР (ок. 90%). Если во всем Союзе на 
1 января 1933 пром. фонд пихтовых заводов в 
сист." пром. кооперации составлял 665 устано-
вок, то в Зап. Сиб. числилось на это же число 
610 установок и по Вост. Сиб.—81 установка. 
Выработка П. м. производится на кустарных 
установках мощностью от 1 до 5 г масла в год 
и выражается по Зап. Сиб. по годам в след. 
цифрах: 1932—682 т, 1933—805 г и программа 
на 1934—1.000 т. Сбыт П. м. идет по двум ли-
ниям—на экспорт и для производства камфары. 
В 1934 наиб. уд. в. в производстве П. м. имели 
районы: Тяжинский, Сорокинский, Солонешен-
ский, Тайгинокий и Залесовский и Нарымский 
округ. Больше всего П. м. содержится в хвое 
весной, несколько меньше летом и еще меньше 
зимой. Из одного ц свежей, снятой весной, лап-
ки выходит от 1,7 До 2,5 кг масла. Стоимость 
одной т П. м. в сист. пром. кооперации Около 
5 тыс. рублей. 

Л и т.: Рутковский, инж. Хвойные масла и их производ-
ство кустарным способом,М., изд. Всеколеса, 1922; Семенов,А. 
Производство хвойных эфирных масел, М.-Л., Гос. издат. 
1930; Тараторин, Н. Н. Хвойные вфирные масла и их добы-
вание, М., Сельхозиздат, 1930; Жарков, П. М. и Мягков, К. К. 
Пихтовое масло и его добывание, Н.-Сиб., изд. Сибкрайгос-
торга, 1928. И . К у п р и я н о в 

ПИХТОВСКИЙ РУДНИК (серебро - свинцо-
вый)—в Зап.-Сиб. крае; иа рч. Каменке; в 19 км 
от Змеиногорска. Разрабатывался Демидовым 
(см.) до 1745 и с 1771 до начала XIX века. 

ПИШОН, Стефан (р. в 1857)—майор, француз-
ской армии, член военной миссии в Петрограде. 
После Октябрьской рев. по спец. поручению 
французского посольства направлен в Сиб. для 
подготовки интервенции. Об'ехав нелегально 
ряд сиб. городов, П. установил тесную связь с 
сиб. областниками и эс-эрами и совместно с ни-
ми разработал план интервенции. Опубликован-
ные архивные материалы о деятельности П. в 
Сиб. подчеркивают не только активную подго-
товку французских империалистов к интервен-
ции 1918 в Сиб., но и связь Врем. Сиб. Прави-
тельства, выделенного Областной думой и воз-
главлявшегося Дербером, с атаманом Семено-
вым и реакционными кругами казачества. 

Л и т.: Союзническая интервенция иа Дальнем Востоке н 
а Сибири. Доклад Пишона, пер. с французского, М., Гос. 
изд., 1925; К истории интервенции в Сибири, „Красный Ар-
хив", т. 34, 1929 (донесения П и т о н а и др. французских аген-
тов); Pichon, colonel. Le coup d 'etat de I 'aamlral Koltchak, 
„Le Mond Slave", Paris, 1925, 1 - 2 . 

ПИЩЕВИКИ (рабочие пищевой и вкусовой 
промышленности).—Первые массовые полит, вы-
ступления среди П. связаны с рев. 1905. Отдель-
ные группы П. участвуют в эконом, и полити-
ческих забастовках и демонстрациях (Красно-
ярск, Чита, Н.-Николаевск, Бийск, Томск). В 
Красноярске и Чите рабочие и работницы вин-
ных складов, под руководством большевиков, 
приняли участие в советах рабочих депутатов, 
об'единились в союзы и добились 8-час. рабо-
чего дня. Союзы и эконом, завоевания были 
ликвидированы вместе с поражением револю-
ции. В период попыток легализации проф. дви-
жения после рев., в 1906—1907, булочникам уда-

лось создать проф. союзы в Омске (вместе с кол-
басниками) и в Красноярске (вместе с кондите-
рами). В Омске возник отдельный союз конди-

теров. С развитием реакции легальные союзы 
распались. С 1912 не прекращались попытки 
организации нелегальных проф'. об'единений по 
мелким производственным группам—среди бу-
лочников и колбасников (Барнаул, Иркутск). 
В период Февральской и Октябрьской рев. П. 
продолжают строить союзы также по отдель-
ным отраслям производства: колбасной, булоч-
ной, мукомольной и т. д. В Ново-Николаевске 
профсовет настоял на слиянии возникших по-
рознь трех союзов—булочников, колбасников и 
боенских рабочих—в один, а мукомолы были 
об'единены вместе с металлистами в союз «фа-
брично-заводских рабочих». В Томске булочни-
ки, кондитеры и конфетчики сначала организо-
вали общий союз, потом разбились на 3 само-
стоятельных союза. Только Бийский союз ма-
стеров маслоделия и сыроварения распростра-
нил свои действия на весь уезд. Остальные со-
юзы ограничивали свой район городом или да-
же отдельными предприятиями (мукомолы). Тем 
не менее, П. поддерживали связь с советами 
рабочих депутатов и профсоветами. 8-час. ра-
бочий день был закреплен победой Октября. П. 
приняли участие в рабочем контроле и орга-
низации Красной гвардии. После контр-рев. пе-
реворота в Сиб. П. продолжали отстаивать 8-
час. рабочий день от посягательства на его от-
мену, гл. обр., со стороны хозяев мелких ку-
старных предприятий (забастовки колбасников 
в Иркутске и Барнауле). В Иркутске забастов-
ка колбасников была сорвана применением тру-
да военнопленных. Союзы П., как наиб, слабые, 
под давлением колчаковщины скоро распались. 
Только после восстановления сов. власти, в 
1920, в Сиб. создаются широкие производствен-
ные об'единения П. в виде губ. отд. Всероссий-
ского Союза рабочих пищевкусовой промыш-
ленности. 

В 1921 союз насчитывал в Сиб. 12,4 тыс. чле-
нов, в 1922 (переход от обязательного членства 
к добровольному) 5,3 тыс., в 1925—12,2 тыс., в 
конце 1929—21 тыс. и к середине 1930 (после 
массовой передачи мелких разбросанных сел. 
предприятий др. союзам)—12,5 тысяч. Степень 
охвата союзным членством дошла в 1925 до 
83,5%, а к 1930 до 87%. С расширением при-
менения труда женщин в пром-сти, их число 
с 1922 по 1930 выросло с 10,5 до 20,6% по 
отношению ко всей членской массе и до 23,4% 
в 1934 (по Зап. Сибири). К 1930 союз имел по 
Сиб. 8 клубов. Год. бюджет в 1930 составлял 
795 тыс. рублей. Первый Краевой с'езд состоял-
ся в январе 1925, второй в ноябре 1927 и тре-
тий в октябре 1928. В 1930, помимо Крайотдела, 
непосредственно обслуживавшего Н.-Сиб. окр., 
союз имел 16 окр. отд. (105 ячеек). С ликвида-
цией окр. и новым адм. делением Сиб. в 1930, 
к Вост. Сиб. отошла 21 ячейка (1.831 членов), в 
Зап. Сиб. осталось 84 ячейки (10.670 членов, 
из 12.000 работающих). Слишком громоздкое 
строение союза с охватом отдельных произ-
водств, имеющих между собою мало общего, 
затрудняло обслуживание членской массы и 
осуществление лозунга «лицом к производству». 
Эти затруднения особ, остро сказывались в Сиб., 
в условиях большой территориальной разоб-
щенности предприятий. После разукрупнения 
Всесоюзного союза пищевиков в 1931—32 в Сиб. 
организовались след. союзы, об'единяющие П.: 
1) Мукомольно-хлебной и кондитерской про-
мышленности рабочих (см.), 2) Мясо-рыбо-кон-
сервной и маслобойной промышленности рабо-
чих (ом.). В 1932, после выделения рыбников, он 
реорганизовался в союз рабочих мясоконсерв» 
ной и маслобойной промышленности. В Зап. 



Сиб. I (II) Краевой с'езд состоялся 17 ноября 
1932. К 1 апреля 1934 число работающих увели-
чилось с 13 до 21,5 тыс., число членов с 9 
(69%) до 16,8 тыс. (81%). Бюджет на 1934 по 
членским взносам —183 тыс., по отчислениям 
хоз. органов и пр. 869 тыс. рублей. На куль-
турно-массовую работу расходовалось 497,6 тыс. 
рублей. Наряду с крупными мясокомбинатами 
и маслобойными заводами союз об'единяет сеть 
маслоделыю-сыроваренных заводов всего до 
1.300 низовых ячеек. Запсибтрест Маслопрома 
на Всесоюзном конкурсе 1933 получил 3 пере-
ходящих красных знамени и занесен на все-
союзную красную доску. Первые премии за ка-
чество масла на краевом конкурсе получили ма-
слодельные заводы Тюкалинский, Драгунский, 
Шадринский, Карасевский, Черепановский. В 
Вост. Сиб. первый краевой с'езд союз провел 
в 1931. На .1 января 1934 членов союза числи-
лось 2.563 человека, а всего работало 4.216. 
3) Р ы б н и к о в. Союз выделился при разукруп-
нении предыдущего союза, в 1932. В Зап. Сиб. 
он овоего краевого ц. не образовал. Нарымский 
окружной к-тет, непосредственно подчиненный 
ЦК союза, в 1934 об'единял 2,7 тыс. работаю-
щих, из них, 1 тыс. чл. союза (37%). Барабин-
ский межрайонный грунпком рыбников (про-
мыслы на оз. Чаны) в мае 1934 передан для 
обслуживания в сист. краевого отдела мясокон-
сервщиков. 4) Р а б о ч и х с е л ь с к о й п р о -
м ы ш л е н н о с т и . Зап.-Сиб. краевой к-тет об'-
единяет 28 основных производственных ячеек 
(винокуренная пром-сть 7, спиртоводочная 10, 
дрожжевая 3, пивоваренная 4, махорочная 2), 
4 в учреждениях и 8 на подсобных хоз-вах 
(откормочные пункты). I краевой с'езд созван 
25 января 1932. К 1 апреля 1934 число работаю-
щих увеличилось с 4,5 до 6 тыс., число членов 
с 3 (71%) до 4,7 тыс. (82%). Краевой бюджет 
на 1934 по чл. взносам 65 тыс. руб., по отчис-
лениям хоз. органов 212 тыс. руб.; на куль-
турно-массовую работу и улучшение быта из 
этих средств отчислено 116 тысяч рублей, 
сверх того из прибылей предприятий 172 тыс. 
рублей. Передовым предприятием по производ-
ственной и союзной работе является Бийский 
водочный завод, удерживавший в 1933 и 1934 
переходящее знамя Крайкома союза. В В о с т . 
С и б. первый Краевой с'езд союза рабочих 
сел. промышленности состоялся в 1931. Членов 
союза на 1 января 1934 числилось 1.652 чел., а 
работающих 2.531. 5) С о ю з р а б о ч и х са-
х а р н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . Постоянные 
кадры сахарников возникли только в эпоху 
соц. строительства. Первый завком сахарников, 
непосредственно подчиненный ЦК союза, орга-
низовался на Алейском сахарном заводе в 1932. 
Кроме того, в союз сахарников входят 6 рабоч-
комов свеклосовхозов, снабжающих завод, ра-
бочком селекционной станции в Бийске и мест-
ком Сахаротреста в Барнауле. К 1934 союз об'-
единял в Зап. Сиб. 2,2 тыс. членов из 4,2 тыс. 
работающих (в т. ч. 0,9 тыс. женщин). 

При разукрупнении союзов в конце 1934 П. 
образовали в Зап. и Вост. Сиб. 11 союзов со 
след. числом работающих (в тыс.): 1) рабочих 
мясной и холодильной пром-сти 11 и 2,5; 2) кон-
сервной пром-сти 3 и 0,5; 3) маслобойной и жи-
ровой 2,5 и 0,07; 4) ,-олочной 17 i. 2; 5) хлебо-
пекарной 4,5 и 1,1; 6) кондитерской 1 по Зап. 
Сиб.; 7) мукомольной пром-сти и элеваторов 
Востока (ЦК в Н.-Сиб.) 21 и 8,3; 8) рыбной 
пром-сти сев. районов 3 по Зап. Сиб.; 9) табач-
ной 0,3 и 0,03; 10) спиртовой и винодельческой 
3,7 и 1,8; 11) пивоваренной и крахмало-паточ-

ной 6 и 0,6 тысяч и чайной по Вост. Сиб. 0,2. 
Из союза сахарников выделились в особый со-
юз рабочие свеклосовхозов; в союзе сахарни-
ков остались только рабочие сахарных заво-
дов Зап. Сиб. (ок. 1 тысячи). в-

ПИЩЕВКУСОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 
возникла в Сиб. после революции. Дорев. по-
ложение П. п. характеризуется господством ку-
старных и ремесленных предприятий (более 
6.000), крупные имелись только в спиртовой и 
кондитерской отраслях. Попытки свеклосеяния 
и организации сахарных заводов кончались не-
удачами. Табачных фабрик не было вовсе. Об-
работка махорки производилась рубкой в ко-
рытах. Мельницы: «мутовки», «ветрянки», «ко-
лесухи»; маслодельные ручные заводы, мелкие 
маслобойни, примитивные салотопки, бойни, 
колбасные заведения—составляли подавляющую 
массу предприятий. Большинство лиц, занятых 
в П. п., работало в сел. местностях. Порев. пе-
риод сменил ручные заводы—механизирован-
ными, примитивные бойни—мясными фабрика-
ми-мясокомбинатами, корыта, в к-рых рубили 
махорку, — махорочными фабриками; отстрои-
лись: первенец сахарной пром-сти Алейский 
завод (1932), мельницы с американскими скоро-
стями (1933). П. п. до середины 1934 концентри-
ровал Наркомснаб (16 отраслей). К началу 1933 
общее число производственных единиц в Зап. 
Сиб. — 1.016. Предприятий крупного индустри-
ального типа 229 (маслодельных механических 
112, сыроваренных 54, мясокомбинатов 4, вино-
куренных 7, опиртоводочных 9, пивоваренных 5, 
дрожжевых 3, маслобойных 5, мыловаренных 1, 
сахарных 1, махорочных 2) . Из 787 предприя-
тий полукустарного типа: 200—брынзодельных 
заводов, 310—конно-приводных маслодельных, 
207—ручных маслодельных и 70 салотопок. По 
стоимости выданной продукции первые места 
занимают след. .отрасли (данные 1932 в млн. 
руб.): мясная 53, маслодельная 43, спиртоводоч-
ная 16, мыловаренная 12 (в общем 87% от вало-
вой суммы за год). Если взять уд. в. продукции 
предприятий фабрично-заводского и полуку-
старного типа, то доля последних еще доста-
точно значительна. Напр., из 9,7 млн. ц перера-
ботанного молока на механические заводы при-
ходится 3 млн. ц, а на конно-приводные - 5,1 и 
ручные—1,6. По мясообрабатывающей—на долю 
полупромышленных босп—ок. 30%. Не считая 
114 механизированных маслодельных заводов, 
35 пром. заведений фабрично-заводского типа 
находятся в городах и из них 30—в Н.-Сиб., 
Омске, Томске, Барнауле и Бийске. В сел. мест-
ностях расположены преимущественно пред-
приятия мелкого типа—маслодельной (ручные 
и конно-приводные), брынзодельный, жировой 
отраслей, крупными являются механизирован-
ные маслодельные заводы. 

Первыми индустриальными предприятиями, 
к-рые в сов. период пришли на смену полуку-
старных, были маслобойные заводы (в 1914 чис-
лилось до 1.625 кустарок)—Томский в 1924, Бар-
наульский в 1926 и Томская махорочная фаб-
рика в 1927. В сов. период резко и широко ре-
организуется маслодельная отрасль. Первые 4 
механизированных завода пущены в ход в 1926, 
а летом 1930 их было уже 114. Новая отрасль— 
мясообрабатывающая в виде 4 мясокомбина-
тов—Н.-Сибирского, Омского, Барнаульского и 
Бийского создается с 1930 пуском Омского мя-
сокомбината, построенного по американскому 
типу. В 1931 и 1932 впервые насаждаются от-
расли—мясная, сахарная, брынзоваренная, жи-
ровая, кондитерская*. В 1930 реконструируется 



Н.-Сиб. мыловаренный завод. В 1931 вступает 
Алейский сахарный завод и в 1932 началось 
строительство 4 новых сахарных заводов. Брын-
зоварение, начатое в 1930 небольшими опытны-
ми предприятиями, в 1932 формируется в осо-
бую отрасль. В 1932 в кондитерской пром-сти 
укрупняется фабрика «Красная Сибирь». В том 
же году появляются новые виды продукции — 
сахар, меласса, жмых, брынза, сыр, сгущенное 
молоко, молочный сахар, молочный кальций, 
топленый сыр, молочный квас, сгущенный об-
рат, сырковая масса, творог из обрата, по мяс-
ной пром-сти—разного вида колбасы, мясная 
лапша, сальтисон, холодец, костяной бульон и 
др. Новые виды продукции мясной и масло-
дельной пром-сти относятся к группе ширпо-
треба (выпущено на сумму 10,5 млн. руб. по 
маслодельной и 5 млн. по мясной). На вторую 
пятилетку намечен широкий и планомерный 
разворот П. п. Зап.-Сиб. края. В основу поло-
жен принцип комплексности и кооперирования. 
Законченный вид получает сахарная пром-сть 
в виде 5 заводов: Алейского, Бийского, Коси-
хинского, Рубцовского и Змеиногорского. Эта 
пром-сть дает основу и для группы намечен-
ных кондитерских фабрик: бисквитной в Н.-
Сиб., карамельной в Кемерово и мягких кон-
фект в Омске. Спиртовая пром-сть, кроме Ма-
риинского завода, получит еще два новых мощ-
ных завода с производительностью 1,5 млн. 
дкл каждый. Не существовавшая ранее плодо-
овощная пром-сть получает группу из трех за-
водов — сушильного (в Бийске), экстрактного 
(в Томском районе) и комбината. Маслодель-
ная пром-сть значит, увеличит сыроварение и 
разовьет производство сгущенного молока. Ог-
ромная работа намечается по реконструкции: 
маслодельная пром-сть будет изживать ручные 
и конно-приводные заводы, в мясной пром-сти 
примитивные бойни перестроятся в комбинаты, 
спиртовая и табачная пром-сть переоборудуют-
ся. Об об'еме предстоящего строительства мож-
но судить по проектируемой сумме затрат в 
178 млн. руб. (в ценах 1933). 

По Вост.-Сиб. краю «а 1934 мясная отрасль 
П. п. имела более 20 почти не механизирован-
ных точек с год. переработкой в 506 тыс. го-
лов скота, брынзодельная—несколько десятков 
мелких заводов с общей год. производитель-
ностью в 1.000 т, дрожжевая — 2 предприятия 
(321,5 г), рыбоконсервная 2 (1.500 тыс. банок), 
безалкогольная 5 (87.400 тыс. гл), пивная 5 (73.000 
тыс. гл), ректификатная 5 (10.665 тыс. дкл), во-
дочная 10 (3.521 тыс. гл), соляная 2 (33.750 т), 
костеобрабатывающая 1 (396 г), мукомольная 9 
(199.500 т) и чаепрессовочная 1 фабрику с год. 
производительностью в 1.668 тонн. К 1937 боль-
шинство предприятий переоборудуется и меха-
низируется, что увеличит выпуск продукции. 
Вводятся в строй действующих предприятий П. 
п. новые отрасли: макаронная (11.360 г), конди-
терская (6.100 г), крахмало-паточная (50 г), са-
говая (625 т), махорочная (165 тыс. ящиков), 
жировая (26.000 г), комбинированно-кормовая 
(10.000 г), холодильная (4.000 т в сутки) и кру-
пяная (45.000 г). Общая стоимость год. продук-
ции П. п. в 1937 по сравнению с год. продук-
цией 1933 (в неизменных ценах 1926/27) возра-
стет более чем на 420%. в. К и л ь ч е в с к и й . 

ПИШУХА—см. Грызуны 
ПИЩУХОВЫЕ (Certhiidae) — самостоятельное 

сем. птиц из отр. воробьиных с длинным саб-
левидным клювом, превосходящим дл. головы, 
и длинными пальцами с сильно изогнутыми 
когтями. Характерная особенность П.—способ-

ность лазать вертикально (только вверх). В Сиб. 
встречается краснокрылый стенолаз (Tichodroma 
muraria), гнездящийся в Тарбагатае и изредка 

Пищуха 

попадающийся в Юж. Алтае, и пищуха (Сег-
thia familiaris—с подвидами), обитающая в лес-
ной зоне. 

ПИЯВКИ (Hirudinea)—черви группы малоще-
тинковых, обитают в стоячих и медленно теку-
щих водоемах. Питаются кровью лягушек, рыб, 
моллюсков, млекопитающих (скот на водопое). 
В водоеме большое развитие П. служит пока-
зателем его загрязненности. П. Сиб. достаточ-
но не изучены. Известны здесь: ложноконская 
(Н. sanguisuga L.), улитковая (Glossophonia), ма-
лая ложноконская (Herpobdella), медицинская 
(Н. s. Sanguisuga medicinalis), рыбьи пьявки 
(Piscicola). Из них наиб, крупная ложноконская 
(до 15 см длиной). Медицинская П. имела и 
имеет применение в медицине для извлечения 
небольших количеств крови. Каждая П. может 
отсосать до 16 см8 крови. Как пища рыб, П. 
большого значения не имеют, т. к. в массовых 
количествах не водятся. Рыбьи П. отличаются 
от перечисленных видов тонким палочкообраз-
ным телом и широкой присоской. Паразитиру-
ют на внешних покровах рыб, нанося послед-
ним иногда значительный вред. 

ПЛАВИК (п л а в н и к) — остатки древесной 
растительности, чаще в виде стволов, вынесен-
ные реками из таежной полосы в море и вы-
брошенные волнами на берега. В изобилии 
встречается по всему побережью Сиб. Севера 
и на островах. Используется как топливо и как 
строительный материал. 

ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ ( п л а в и к , ф л ю о -
р и т ) — минерал. Хим. состав CaFa (фтористый 
кальций с ничтожным содержанием некоторых 
редкоземельных элементов). Кристаллическая 
сист. кубическая. Часто превосходные кристал-
лы, реже плотные зернистые массы. Спайность 
по октаэдру весьма совершенная. Твердость 4; 
уд. в. 3,01—3,25. Прозрачен до просвечивающе-
го. Бесцветен или окрашен в различные тона 
фиолетового, зеленого, желтого и др. цветов. 
Многие П. ш. светятся в темноте после предва-
рительного освещения или слабого нагревания. 
Разновидность нерчинского П. ш.—хлорофан— 
начинает светиться уже при 50°. Встречается, 
гл. обр., в жилах среди изверженных горных 
пород (гранитов, порфиров), будучи связан в 
своем происхождении с деятельностью жидких 
и газообразных термальных агентов из магма-
тической зоны. Применяется в металлургии, как 
флюс, и в литейном деле; в керамике (эмаль и 
глазурь), в стекольном производстве. В химиче-
ской пром-сти—для получения плавиковой кис-
лоты и фтористого натрия, к-рый употребляет-
ся, как антисептик для консервирования дерева. 
Из бесцветного и прозрачного П. ш. изготовля-
ются некоторые оптические приборы (апохро-
матические линзы, призмы и пр.). Плавиковый 
шпат используется также для изящных поделок. 



Сиб. богата м-ниями П. ш., б. ч. мало изучен-
ными. Из пром. м-ний можно указать: 1) Аба-
гайтуевское—на лев. бер. р. Аргуни, в Борзин-
ском районе ДВК, близ границы с Маньчжури-
ей, в 45 км от ж.-д. ст. Мациевской. Вероятный 
запас не менее 100 тыс. тонн. Месторождение 
эксплоатируется. 2) Калангуевское—в 53 км от 
ст. Хадабулак Забайкальской жел. дороги. Раз-
рабатывалось Забайкальской ж. д., продукция 
шла почти целиком в переработку на фтори-
стый натрий на Читинский шпалопропиточный 
завод. Вероятный запас ок. 200 тыс. т. 3) Дул-
дургинское и Куранжинское (к югу от Читы 
близ р. Онона), в первом запас до уровня те-
кущих вод ок. 8.00о т, во втором — ок. 2.000. 
4) На горе Богучан в 32 км. от ст. Урил Амур-
ской ж. дороги. Запас 15—25 тыс. т, но условия 
залегания делают добычу не рентабельной. 5) 
Солнечное м-ние в 10,5 км от дер. Солнечной и 
в 206 км по почт, тракту из Сретенска в Нер-
чинский завод. Это м-ние некогда разрабатыва-
лось для нужд Нерчинского завода. Из много-
численных м-ний П. ш. в Сиб., имеющих мине-
ралогический интерес, можно указать на Кокче-
тавские горы, окр. Баян-Аула, в Казахстане (б. 
Соломоновский и Михайловский прииски), Ко-
лыванский рудник на Алтае, в долине р. Ирбы 
б. Минусинского окр., Адун-Чолон в Забайкалье, 
в сист. р. Селенги, в окрестности бухты Ольги 
в ДВК, по р. Мальновке на Камчатке и др. 
Суенгинское м-ние в Маслянинском р. Зап.-Сиб. 
края с П. ш. высокого качества с 1934 употреб-
ляемого Кузнецким металлургическим заводом 
им. Сталина в качестве шихты. Запасы П. iu. 
там определяются по данным 1935 в 6 тыс. т 
чистого плавика. п. д р а в е р т. 

Л в т.: Еремина, Е. В. Месторождения плавикового шпата 
в России, Пгр., изд. КЕПС, 1917; „Нерудный ископаемые", 
в. II, Л. , изд. Акад. Наук СССР, 1927; МитроНолъский, Б. С 
Минеральные богатства Зап. Сибири, Н.-Сиб., 1931. 

ПЛАГИОКЛАЗЫ—полевые шпаты (см.), р со-
став к-рых входят натрий и кальций; от калие-
вых полевых шпатов легко отличаются менее 
совершенной симметрией кристаллов и слож-
ным двойниковым строением. П. образуют не-
прерывный ряд твердых растворов от альбита 
до анортита, при выделении след. наиб, рас-
простр. представителей: олигоклаз, андезин,Ла-
брадор и битовнит соответственно с 20, 40* 50 
и 70% анортита. П. являются гл. мйнералами 
магматических, или изверженных, горных по-
род, при чем в кислых разностях преобладают 
альбит и олигоклаз, а в основных—Лабрадор до 
анортита; не менее часто встречаются в мета-
морфических и изредка в осадочных горных 
породах. Практического знач. П., как полез, 
иск., пока не имеют, «о в будущем возможно 
использование альбита для получения окиси 
алюминия. В этом отношении очень интересны 
почти чистые альбититы, встречающиеся в сиб. 
горных районах, в частности—в КонДомском 
железорудном районе. 

ПЛАКУН-ТРАВА (Lythrum Salicaria L.)—ра-
стение. Стебель ветвистый, прямостоячий, 60— 
120 СИ выс., листья сидячие, ланцетовидные, цель-
но-к^айние, расположенные мутовчато по 3 или 
попарно. Цветы пурпурово-розовые расположе-
ны на верхушке стебля и ветвей длинными уз-
кими кистовидными метелками. Растет на сы-
рых лугах, по берегам стариц, озер и болот в 
Сиб. и в большей части сев. полушария. Упо-
требляется в народной медицине. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА. С о д е р ж а н и е : 

I. Период военного коммунизма, восстановительный и ре-
конструктивный период. 

II. Буржуазное реставраторство и контр-ренолюционное 
вредительство. 

III. Правый оппортунизм. 
V. Первый и второй пнтилетнне планы. 
IV. Ход работ но планированию. 

Плановое воздействие на народное хоз-во 
берет свое начало с момента Октябрьской ре-
волюции. Только пролетарская диктатура со-
здает ту политико-экономическую основу, на 
к-рой возможно П. н. хоз-ва. На различных 
этапах, в зависимости от задач, к-рые стояли в 
тот или иной Период перед диктатурой проле-
тариата, П. принимало разные методы и формы. 

I. Период военного коммунизма, восстанови-
тельный и реконструктивный период. В Сиб. к 
организации управления и восстановления пром-
сти в возвращенных Красной армией областях 
приступлено в ноябре 1919, когда была обра-
зована Урало-сибирская комиссия Высшего Со-
вета Нар. Хоз-ва, из к-рой в апреле 1920 выде-
лено Сиб. обл. бюро ВСНХ с Комиссией исполь-
зования и др. отделами производственного и 
смешанного характера. IX с'езд партии «основ-
ным условием хозяйственного возрождения стра-
ны» поставил «неуклонное проведение единого 
хозяйственного плана, рассчитанного на бли-
жайшую историческую эпоху». IX же с'езд пар-
тии выдвинул вопрос об электрификации, как 
основе планового воздействия на хоз. развитие 
страны. Была образована Гос. комиссия по элек-
трификации России (ГОЭЛРО), приступившая к 
работе с марта 1920, под непосредственным ру-
ководством В. И. Ленина. Спец. раздел плана 
ГОЭЛРО был посвящен вопросу электрифика-
ции Зап. Сиб. в пределах бб. губ. Тобольской, 
Томской, Алтайской и обл. Акмолинской, Се-
мипалатинской и Тургайской, с включением так-
же р. Ангары. В этом разделе дается краткий 
эконом, очерк Зап. Сиб., наметка перспектив ее 
пром. развития (добыча каменного угля н чер-
ная металлургия в Кузнецком бассейне, горно-
добывающая пром-сть и переработка с.-х. сырья 
на Алтае), выбор основных районов, подлежа-
щих электрификации в первую очередь (Куз-
нецкий, как угольная база для уральской ме-
таллургии—на отходах каменного угля и Ал-
тайский — на базе гидравлической энергии) и 
второстепенных районов (Курганский, Павло-
дарский, Омский и др.), схема проведения элек-
трификации (14 установок на Алтае, 3 в Куз-
нецком и 4 во второстепенных районах), уста-
новлений очередности работ в соответствии с 
ресурсами страны (первая очередь—3 установки 
в Кузнецком, 3—на Алтае и 4—во второстепен-
ных районах, вторая очередь—3 установки на 
Алтае и третья очередь—8 установок в том же 
районе). В кратких чертах приводятся наметки 
и по району р. Ангары. Т. о., к концу периода 
военного коммунизма, уже практически были 
сделаны опыты, как в области текущего опера-
тивного, так и перспективного П. н. хозяйства. 

В Сиб. для об'единения деятельности всех 
ведомств в деле проведения единого хоз. пла-
на при Сибревкоме был организован рабочий 
аппарат—Экономический отдел, на к-рый м. пр. 
возлагалось: составление сводной суммы ожи-
даемых результатов производств и потребностей 
в снабжении и рабочей силе; разработка проек-
та развития максимальной производительности 
существующих учреждений и включения в об-
щую хоз. сеть еще недостаточно используемых 
или вовсе не экаплоатируемых районов; об'еди-
нение хоз. планов всех ведомств на основе эко-
номии сил и ресурсов, и т. д. 

Новый этап П. н. х. начинается после поста-
новления X с'езда партии (8—16 марта 1921). 
16—19 сентября 1921 состоялась Сиб. конферен-



ция по пром-сти, принявшая ряд практических 
решений по налаживанию пром-сти в условиях 
новой экономической политики, в частности по 
развитию кустарной пром-сти Сибири. Вопрос 
о построении единого хоз. плана рассматривал-
ся I и II сиб. экономическими совещаниями. 
Первым, после ГОЭЛРО, единым синтетическим 
планом народного хоз-ва являются контроль-
ные цифры на 1925/26, охватывающие хоз-во в 
целом. Но по своему содержанию и полит, на-
правлению (буржуазно-реставраторские установ-
ки, идея малых темпов, отсутствие перспектив 
коренной реконструкции и пр.) эти контроль-
ные цифры не могли получить санкции партии 
и правительства. Контрольные цифры на 1926/27 
уже учитывают классовые отношения, процессы 
индустриализации, соревнование с мировым хоз-
вом. Вопросы Г1. и в этот период неизменно 
продолжают стоять в порядке дня партийных 
с'ездов и конференций (XIV парт, конференция, 
XIV с'езд ВКП(б)). На об'единенном июльском 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в 1927 были утвер-
ждены хоз. директивы на 1927/28, а XV с'езд 
партии в.том же 1927, отвергнув «теорию» троц-
кистско-зиновьевского блока о невозможности 
построения социализма в одной стране, дал кон-
кретные указания по составлению первого пя-
тилетнего плана нар. хозяйства. Контрольные 
цифры на 1928/29 были уже составлены так, что 
дали возможность ноябрьскому пленуму ЦК 
ВКП(б) установить определенные цифровые за-
дания по основным об'ектам хоз. деятельности. 
А весной 1929 XVI партийной конференцией 
был принят, по докладу Госплана, первый пя-
тилетний план. 

II. Буржуазное реставраторство и контр-рево-
люциоиное вредительство. Поскольку социально-
политическая программа первой пятилетки пред-
ставляла собою план развернутого соц. наступ-
ления по всему фронту, составление этого пла-
на прошло в условиях ожесточенной классовой 
борьбы. Против целеустремленности плана шла 
борьба в форме проведения буржуазно-рестав-
раторских идей и в форме прямого вредитель-
ства, ставившего целью при помощи иностран-
ного капитала подготовить интервенцию извне 
и сорвать соц. строительство изнутри. В вопро-
се размещения производительных сил вредители 
из промпартии (Рамзии, Ларичев, Бернштейн-
Коган), опираясь на теорию Вебера о наимень-
ших издержках производства, тормозят исполь-
зование местного топлива и усиление транс-
портной связи пром. центров с угольными бас-
сейнами. По Кузбассу на 1927/28 Главтоп при-
нял явно заниженную программу, к-рая была 
существенно повышена краевыми организация-
ми, но осуществление этой повышенной про-
граммы натолкнулось на вредительское сопро-
тивление, сломленное только годом позже. В 
1927/28 угледобыча Кузбасса стабилизовалась на 
уровне предшествующего года, а число рабочих 
претерпело даже некоторое сокращение. На 
процессе Промпартии инж. Ларичев заявил: 
«Особенное значение, как важнейшая и мощная 
мобилизационная база, должен иметь Кузнецкий 
бассейн с его громадными возможностями бы-
строго развития. Как глубокая топливная тыло-
вая база, застрахованная от опасности захвата 
или разорения в период военных действий, Куз-
нецкий бассейн и должен был быть подготов-
лен в любой момент к добыче, значительно 
превосходящей размер местных нужд, и полу-
чить обще-государственное значение и особ, мо-
билизационное значение. Эта роль Кузбасса по 
директивам промышленной партии мною (Ла-
ричевым) и всей вредительской организацией 
Госплана была аннулирована при разработке 

планов его развития и даны явно преуменьшен-
ные темпы при составлении пятилетки и в част-
ности задание на 1930—31». В области сел. хоз-
ва вредители (Кондратьев, Макаров, Чаянов и 
др.), организованные в «трудовую крестьянскую 
партию», в восстановительный период ведут 
борьбу за подмену политики партии политикой 
кулацко-капиталистической реставрации, а в ре-
конструктивный—переходят на вредительство, 
направленное к срыву соц. реконструкции сел. 
хоз-ва (отрицательное отношение к строитель-
ству соц. сектора, затушевывание классовой 
борьбы, идея разрешения зерновой проблемы 
через развитие кулацкого хоз-ва, «теория» раз-
вития производительных сил сел. хоз-ва без-
относительно к социальным формам этого раз-
вития и т. д.). 

Буржуазное реставраторство и контр-рев. вре-
дительство в планировании сел. хоз-ва получили 
свое отражение и в условиях Сибири. Один из 
гл. руководителей сиб. кондратьевщины, Мар-
ковский говорил на следствии: «Вредительство 
в области планово-экономических работ выли-
лось в ряде трудов и брошюр. К этому разряду 
работ необходимо отнести: 1) «Вехи организа-
ции крестьянского хозяйства» Скорнякова (на-
печатано в «Материалах познания производи-
тельных сил Омской губ.», 1923); 2) «Перспектив-
ный план сел. хоз-ва Омской губ.», где, помимо 
схемы организации крестьянского индивидуаль-
ного хоз-ва, проводится система мероприятий 
по укреплению его. В этом труде принимали 
участие — я, Федоровский, Скорняков, Осипов, 
Максимов; 3) «Перспективы развития сел. хоз-
ва Сибирского края»—труд, аналогичный преды-
дущему, но в масштабе края. В этом труде 
принимали участие я, Осипов, Жуйков, Макси-
мов; 4) ряд популярных брошюр, книги «Мате-
риалы к перспективному плану сел. хоз-ва Си-
бирского края» и «Перспективы сел. хоз-ва Си-
бирского края» являются основными плановыми 
документами, где особенно ярко оказались сле-
ды влияния вредительской организации Кондра-
тьева, Чаянова и др. в Сибири». Эти работы 
содержат ряд моментов в духе противодействия 
коллективизации и совхозному строительству» 
их опорачивания и развития кулацких индиви-
дуальных хозяйств. Последние в целях маски-
ровки вредителями называются «более инициа-
тивными», «культурными» и т. д. По вопросу о 
коллективных формах с.-х. производства в кни-
ге «Перспективы сел. хоз-ва в Сибири» гово-
рится: «Сибземуправление базируется в основе 
на существующих и господствующих ныне фор-
мах массового крестьянского хозяйства, т. к. 
трудно пока предугадать темп и время пере-
хода массового крестьянского хоз-ва к этим 
совершенным формам. Приходится остановиться 
в этом отношении на худших перспективах»... 
И дальше: «Об'ективные условия не дают боль-
ших надежд на широкое развитие этих (кол-
лективных форм землепользования) форм в 
ближайшем будущем и потому строить на них 
предположения об эволюции массового кресть-
янского хоз-ва не представляется возможным» 
(с. 438). Весьма характерно, что при таком вра-
ждебном отношении к коллективизации, классо-
вый враг в той же книге всего лишь 7 страниц 
отводит существующим совхозам. «Совхозы, не-
достаточно оборудованные, не имеющие необ-
ходимой материальной базы, будут расформи-
рованы и переведены в разряд доходных ста-
тей» (с. 479). «Основная масса совхозов, подле-
жащих расформированию по указанному выше 
признаку, намечается к передаче в трудовое 
пользование» (с. 479), т.-е. в аренду кулацким хо-
зяйствам. «Одно из двух зол многодворного 



земельного об-ва—его громоздкость, убивающая 
хоз. инициативу меньшинства,—устраняется раз-
бивкой на мелкие земельные общества» (с. 437). 
«Такие разделы облегчат в дальнейшем и вы-
селение на свои обособленные участки» (с. 438). 
И, наконец: «Никаких препон к дальнейшему 
расширению и улучшению хоз-ва крепкому, ста-
рательному середняку ставиться не должно» 
(с. 57). 

Т. о. обнаглевший враг, пользуясь притупле-
нием классовой бдительности руководящих ра-
ботников Крайплана и Крайзу, сумел протащить 
в больших и принципиальных документах це-
лый ряд вредительских установок на неограни-
ченное кулацко-капиталистическое развитие сов. 
деревни и тем самым иа реставрацию кулацкой 
кабалы и нужды, голода, темноты подавляю-
щего большинства трудящихся крестьян. В об-
ласти лесной пром-сти, в ряде плановых проек-
тировок проводится принцип постоянства и 
равномерности пользования лесом, без учета 
особенностей места и времени. В перспектив-
ных проектировках («Материалы к генеральному 
плану развития нар. хоз-ва Сибирского края») 
классификации лесов в лесоэкоиомическом от-
ношении поставлена в зависимость от «влияния 
экспортных рынков». Эти же «Материалы» в 
части лесозаготовок проникнуты антимеханиза-
торскими «идеями». 

HI. Правый оппортунизм. Правый оппортунизм 
и левацкие загибы в плановых установках и в 
практике планирования в Сиб. также имели 
место, как и в центральных органах Союза. В 
то время, как узким местом в развитии пром-
сти Союза являлся дефицит в технически под-
готовленных кадрах, в квалифицированной ра-
бочей силе, авторы «Материалов к пятилетнему 
плану Сибирского края» абсурдно утверждали, 
что «известным препятствием для применения 
новейших достижений техники являлось до по-
следнего времени наличие избыточной рабочей 
силы в Союзе». По решающим вопросам инду-
стриализации Сибири, по вопросам о трудовых 
ресурсах, руководитель Крайплана Яглом вы-
двинул право - оппортунистическую «теорию» 
(«Материалы к пятилетнему плану» и статья 
«На путях соц. строительства» в № 2—3 журн. 
«Жизнь Сибири» за 1930). О нехватке в Сиб. 
людей для освоения гигантских темпов инду-
стриализации: «Проблема труда остается у нас 
еще книгой за семью печатями»... «Для Сибири 
этот вопрос имеет первостепенное значение, ибо 
гигантские масштабы индустриализации могут 
действительно поставить вопрос о нехватке лю-
дей для освоения этих темпов». «Сибкрай на-
ходится в положении, аналогичном Соединен-
ным Штатам, испытывая недостаток рабочих 
рук и базируя свою промышленность в значи-
тельной степени на привозной рабочей силе». 

Т. о., антимарксистски отождествляя своеоб-
разное развитие американского капитализма с 
развитием сов. хозчва, Яглом приходит к вы-
воду, что и Сиб. вынуждена базировать инду-
стриализацию иа привозной рабочей силе. От-
сюда его т. наз. «китайская теория» о необхо-
димости ввоза 60—70 тысяч, а по другому ва-
рианту даже 200 тыс. китайцев. В области сел. 
хоз-ва Яглом считает невозможным значит, 
проведение коллективизации без качественно 
высокой технической базы, без немедленного 
обеспечения колхозов достаточным количеством 
тракторов, комбайнов и других машин, скаты-
ваясь здесь на позицию троцкизма. Яглом пра-
вооппортунистически решает животноводческую 
проблему: «Перегибы в области коллективиза-
ции еще более углубили положение, и поголовье 
скота значительно сократилось. Для плановых 

построений этот последний факт означал неиз-
бежность пересмотра темпов роста животновод-
ства, но уже не в сторону усиления, а в с*о-
рону сокращения количественных показателе, 
запроектированных ранее». Крайком ВКП(б) во 
главе с т. Эйхе вскрыл и решительно осудил 
па осеннем пленуме 1930 все эти правооппорпу-
нистические ошибки Яглома. Один из руно-
водителей право-«левацкого» блока б. секре-
тарь Крайкома ВКП(б) Сырцов обвинял партцо 
в бесплановости хоз. строительства, возводя 
отдельные недостатки хоз. строительства иа 
степень хоз. кризиса, в самотечной и близору-
кой политике отсутствия предвидения. Это го-
ворилось и о пром-сти, якобы работающей рын-
ками и толчками, и о крестьянах, к-рые, войдя 
в колхозы, «сплошь и рядом бунтуют npOTtB 
плановых начал пролетарского государствам 
Мнимую заботу о повышении зарплаты оппор-
тунисты право-«левацкого» блока сами же 
разоблачали, предлагая провести повышение цен 
на пром. товары. В конце 1930 Сырцов пытался 
доказать увеличение и углубление диспропор-
ций между отдельными отраслями хоз-ва и вы-
двигает мысль о необходимости балансировать 
все отрасли народного хоз-ва (идея Громана об 
эконом, равновесии). Роль плана Сырцов счи-
тал крайне относительной даже в то время, 
когда охваченные плановым воздействием кол. 
хозы и совхозы уже давали более половинь 
всего товарного хлеба. Барски не веря в огром. 
ные творческие силы масс, в соц. строительство 
Сырцов опорочивает соц. соревнование в его 
высших формах («Идея встречного промфин-
плана уже начинает покрываться бюрократиче-
ской коростой»). Между тем, вредитель Рамзин 
на процессе Промпартии показал: «Встречные 
промфинпланы нанесли коренной удар по пла-
ново-вредительской работе». 

IV. Первый и второй пятилетние планы. Пяти-
летний план развития народного хоз-ва СССР 
(на 1928/29—1932/33), составленный по директи-
вам XV с'езда ВКП(б), был принят XVI конфе-
ренцией ВКП(б) и V Всесоюзным с'ездом сове-
тов в оптимальном из двух вариантов, пред-
ставленных Госпланом, и считался напряженным. 
Это был план развернутого соц. наступления по 
всему фронту. В процессе выполнения первой 
пятилетки выдвинулся ряд задач, не предусмот-
ренных первоначально планом,—строительство 
Урало-Кузнецкого комбината, более высокие 
темпы индустриализации, усиленное развитие 
легкой и пищевой пром-сти, развитие и рекон-
струкция транспорта, начало сплошной коллек-
тивизации и ликвидация кулачества, как класса, 
ускоренное проведение мероприятий по восста-
новлению и развитию животноводства, ликви-
дация безработицы и т. д. Под руководством 
партии, в условиях сов. системы и методом соц. 
организации труда была развернута огромная 
творческая активность масс. Данная XVI с'ездом 
ВКП(б) директива добиться действительного 
выполнения пятилетки в 4 .года, под руковод-
ством партии и тов. Сталина, была реализована. 
В части Сиб. края «Пятилетний план народно-
хозяйственного строительства СССР» (т. III, изд. 
«Плановое хозяйство», Москва, Госплан СССР, 
1929) из ряда проблем соц. реконструкции и 
строительства в Сиб. наиб, законченную трак-
товку давал в отношении Урало-Кузнецкой про-
блемы. План намечал строительство в Кузбассе 
металлургического завода на 660 тыс.. т чугуна 
с пуском 1-й очереди (330 тыс. т) в период пер-
вой пятилетки—иа магнитогорской руде. Воз-
никновение металлургии являлось твердой осно-
вой для создания машино-строительной пром-
сти. План развития угольной пром-сти Кузбас-



са предусматривал повышение добычи угля с 
"2.344 тыс. г в 1927/28 до 6 млн. т в 1932/33. В 
области цветной металлургии проектировалось 
окончание достройки начатого завода дистиля-
циоппого цинка и начало строительства круп-
нейшего завода по выработке цинка электролит-
ным способом. В отношении химии проектиро-
валось, кроме химии на базе коксования, ис-
пользование сапропелевых углей. Капитальные 
затраты в пром-сть определялись в 610,5 млн. 
руб. (в т. ч. топливная 84 млн., металлургиче-
ская 216 млн. руб.). Проектировки но сел. хоз-
пу намечали рост коллективизации с охватом на 
1 окт. 1933 14,5% хоз-в против 1,6% к началу 
пятилетки, с посевной площадью в 20% от всей 
посевной площади края. Уд. в. посевной площа-
ди совхозов проектировался к концу пятилетия 
в 3,3%. Капиталовложения по все отрасли сел. 
хоз-ва Сиб. края намечались в 650 млн. руб., в 
т. ч. гос. вложения 460 млн. рублей. 

Итоги выполнения плана первого пятилетия 
дали такие показатели («Итоги развития нар. 
хоз-ва и культурного строительства Зап. Сиб. 
за первое пятилетие 1928—1932», Н.-Сиб., 1934): 
капиталовложения в пром-сть ио одной только 
Зап. Сиб. составили свыше 913 млн. руб. (про-
тив 610,5 млн., намеченных планом Госплана для 
всей Сибири), в т. ч. по топливной йром-сти 
(Кузбасс) 322 млн. (вместо 77 по всей Сиб.), по 
черной и цветной металлургии 436 млн. (вместо 
216 млн. по всей металлической пром-сти Сиб. 
края). Добыча каменного угля (по Кузбассу) 
уже в 1932 составила 7 млн. т (вместо 6 млн., 
намечавшихся для 1932/33). Процесс индустриа-
лизации Зап. Сиб. сказался в выполнении строи-
тельства ряда крупнейших предприятий. Куз-
нецкий металлургический завод (первая очередь 
введена в эксплоатацию в годы первой пяти-
летки) мощностью 1.200 тыс. т чугуна (вместо 
проектировавшихся 660 тыс. тонн), Сталинский 
коксохимический комбинат, Беловский цинко-
вый завод, опытный углеперегопный завод, 
Алейский сахарный завод, свыше 20 новых шахт 
и штолен и др. Реконструирован ряд существо-
вавших предприятий (см. Промышленность). За 
первую же пятилетку вошло в эксплоатацию 
(на электростанциях мощностью свыше 100 Kw) 
72 тыс. Kw электроэнергии (построено две рай-
онных электростанции). Ряд новых крупнейших 
строек перешел окончанием на вторую пяти-
летку—Кемеровская ЦЭС, электролитный цин-

ковый завод, завод горного оборудования, энер-
го-химический комбинат, Кемеровский коксовый 
комбинат, меланжевый комбинат, сахарные за-
воды и т. д. 

По сел. хоз-ву капиталовложения только по 
Зап. Сиб. составили за первое пятилетие 743 
млн. руб. (против 650 млн. руб. для всей Си-
бири). Рост коллективизации по Зап. Сиб. на 
1 янв. 1933 дал охват 63,2% хоз-в с посевной 
площадью (1932) в 72,5% ко всей площади по-
сева. Уд. в. совхозов в посевной площади в 
1932 составил 18,5% (против 3,3% по плану). 

Утвержденный XVII с'ездом ВКП(б) второй 
пятилетний (на 1933—1937) план развития хоз-
ва СССР является планом окончательной ликви-
дации- капиталистических элементов и классов 
вообще и превращения всего трудящегося на-
селения страны в сознательных и активных 
строителей бесклассового соц. об-ва, планом за-
вершения технической реконструкции всего нар. 
хоз-ва и коренного под'ема жизненного уровня 
рабочих и крестьянских масс. Выполнение этих 
задач возможно лишь на путях дальнейшего 
укрепления диктатуры пролетариата. Второе пя-
тилетие является пятилетием нового огромного 
роста соц. индустрии. Громадное развитие по-

лучает металлургия Юга и Урало-Кузбасса, со-
здается новая металлургическая база в Вост. 
Сиб. и ДВ крае. 

Зап. Сибирь рассматривается вторым пятилет-
ним планом, как одна из важнейших опорных 
баз индустриализации вост. районов СССР в со-
ответствии с линией на изживание противопо-
ложности между городом и деревней и созда- 1 

нием условий для полного изживания эконом, 
и культурной отсталости нац. республик и об-
ластей. Край продолжает специализацию на раз-
витие каменноугольной пром-сти, черной и цвет-
ной металлургии и тяжелого машиностроения. 
Большое развитие получает химия, в частности 
химия топлива, легкая и пищевая промышлен-
ность. 

Место Зап. Сиб. в выработке пром. продук-
ции СССР по плану второго пятилетия опреде-
ляется такими цифрами (в %): 

Основные показатели 19,12 1937 

Каменный уголь 11,24 13,80 
Чугун (и переводе иа передельный) 4,08 7,48 
Прокат 0,Г(> 7,23 
Ш е р с т н ы е > капи 0,32 4.36 
Обувь кожаная 0,34 4,17 

В соответствии с этими проектировками Зап. 
Сиб. к концу второго пятилетия займет второе 
место в СССР по добыче каменного угля и чет-
вертое по чугуну, прокату и свинцу. Кузнецкий 
бассейн явится крупнейшим энергетическим цен-
тром В. СССР, обеспечивая коксовыми углями 
целую группу районов (в 1937 вывоз в др. рай-
оны "составит 9 млн. т угля, в т. ч. на Урал 
углем и коксом» 7,6 млн. тонн). Черная метал-
лургия специализируется (I Кузнецкий завод) в 
основном на прокате рельс, как основная база 
снабжения рельсами всей вост. части СССР и 
на снабжении этой же части Союза почти всем 
необходимым ассортиментом проката (I и II 
Кузнецкие заводы). Частично черная металлур-
гия переводится на собственную железорудную 
базу (800 тыс. т руды в 1937). В области цвет-
ной металлургии проектируется строительство 
Кемеровского электролитного цинкового завода 
на базе алтайских цинковых концентратов. В 
области машиностроения организуется произ-
водство горного оборудования и создание транс-
портного машиностроения (паровозы, вагоны, 
автосцепка, дорожные машины) и др. новых 
производств (текстильное оборудование, метал-
лические изделия ширпотреба). В конце второго 
пятилетия запроектировано строительство круп-
нейшего завода трехтонных автомашин. Значит, 
роль отводится хим. пром-сти — туковой, содо-
вой и др., в частности химии топлива. На освое-
ние лесных ресурсов края, в связи с большим 
развитием лесной, лесохимической и бумажной 
пром-сти, крупное влияние окажет строитель-
ство ряда лесовозных линий, в частности дороги 
Томск—Чулым. В области легкой и пищевкусо-
вой пром-сти Зап.-Сиб. край, не специализи-
руясь на отдельных отраслях, вырастает как 
новый крупный текстильный район, концентри-
рующий почти все отрасли (хлопчатобумаж-
ную, льняную, трикотажную, шерстяную и т. д.), 
и район пищевой индустрии (в частности са-
харное производство). Выработка электроэнер-
гии по краю вырастает в 5,4 раза. Кемеровский 
и Сталинский электроузлы соединяются высо-
ковольтной линией передачи. Для освоения гру-
зопотоков, вырастающих с 1932 к 1937 в 2,5 
раза, развивается ж.-д. сеть, особ, в районе Куз-
басса и для связи с Уралом: заканчивается стро-



ительство линий Сталинск—Муцдыбаш, Т о м с к -
Чулым, Н.-Сибирск—Ленинск, Анжеро-Судженск 
—Кемерово. Зап. выход из Кузбасса на гл. ма-
гистраль и самая магистраль до Омска усили-
ваются вторыми путями, а магистраль на этом 
участке электрифицируется. 

Второе пятилетие в области сел. хоз-ва Зап. 
Сиб. дает охват всех колхозов сетью машино-
тракторных станций. Рост посевной площади 
проектируется на 25,1% с увеличением уд. в. 
пшеницы, технических и огородно-бахчевых 
культур и значит, повышением урожайности. 
Основную роль в сел. хоз-ве играют пшеничное 
производство и широкоразвитое молочно-мяс-
ное животноводство. Большое развитие наме-
чено для посевов сахарной свеклы. По количе-
ству тракторов Зап. Сиб. выдвигается на одно 
из первых мест в Союзе. Рост с.-х. продукции 
укрепляет кормовую базу животноводства, в 
частности молочного. По стаду колхозных то-
варных ферм уд. в. Зап. Сиб. в Союзе составит 
в 1937: по лошадям 9,1% по крупному рогато-
му скоту 14,7, по стаду свиней 7,9%. Общий 
рост поголовья стада проектируется так: по 
лошадям с 1.591 тыс. голов в 1932 до 1.840 тыс. 
в 1937; по крупному рог. скоту с 2.660 тыс. до 
4.845 тыс.; по овцам и козам с 3.315 тыс. до 7.355 
тыс. и по свиньям с 495,6 тыс. до 3.640 тысяч. 

В соответствии с хоз. ростом должно расти и 
культурно - бытовое строительство. За пятиле-
тие предусматривается вложить в коммунальное 
строительство 179,5 млн. руб., в жилстроитель-
ство (исполкомов и жилкоооперации) 56 млн. 
руб., в просвещение 116,3 млн. и здравоохране-
ние 75 млц. руб. Число учащихся в 5—7 классах 
начальной школы вырастет к концу пятилетки 
на 267%, а в 8—10 классах в 23 с лишком раза. 
Количество учащихся в вузах поднимется к 
1937 на 93% и в техникумах на 76,6%. Число 
здравпунктов в городе иа 150%, а число боль-
ничных коек на селе—на 114,3%. 

Первые два года второй пятилетки характе-
ризуются дальнейшими успехами в строитель-
стве края. Растет производство в каменноуголь-
ной пром-сти и горной металлургии. Домен-
щики Сталинска вышли на одно из первых мест 
во всесоюзном конкурсе металлургов. Золотая 
пром-сть систематически перевыполняет план. 
Коксохимия, в частности вновь пущенные Ке-
меровская и Кузнецкая батареи, успешно осваи-
вают темнику своих аггрегатов. Значит, подви-
нулось вперед развертывание местной пром-сти 
(построено 42 новых предприятия, продукция 
за год выросла на 12 млн. рублей). Пущен ряд 
новых цехов и предприятий (Кемеровская новая 
коксовая батарея, ТЭЦ, Чернореченский цемент-
ный завод, Ачинский мелькомбинат, первые 
аггрегаты Барнаульского хлопчато-бумажного 
комбината и др.). В 1934 край засеял дополни-
тельно к плану 450 тыс. га, при более высоком 
качестве сева. Поголовье крупного рог. скота 
за год (с 1 июля 1933 по 1 июля 1934) дало 
рост на 19%, свиней на 52, овец на 22%, зна-
чит. выросло и обобществленное стадо. 

Выполнение плана первой пятилетки создает 
обстановку, в к-рой П. приобретает свои осо-
бенности. В результате процесса сплошной кол-
лективизации и ликвидации на ее основе кула-
чества, как класса, соц. сектор Зап. Сиб. (сов-
хозы и колхозы) об'единил к началу второй 
пятилетки 91% посевной площади края. Мелкое 
с.-х. производство, распыленное в начале пер-
вой пятилетки на 835 тыс. крестьянских хоз-в, 
централизовано к началу второй пятилетки в 
11 тыс. крупных коллективных хоз-в. Экономи-
ческая роль индивидуального мелкотоварного 
крестьянского хоз-ва сведена к очень незначи-

телыиой величине. На базе дальнейшего строг*-
тельства и развития совхозов и машино-трак-
торных станций (обслуживавших в Зап. Сиб. к 
началу второй пятилетки 2.754 колхоза с чис-
лом хоз-в 254,4 тыс. и с посевной площадью в 
49,4% посева всех колхозов), на базе неизменно 
растущей активности и сознательности колхоз-
ных масс создается возможность непосред-
ственного планового воздействия на решающую 
часть с.-х. производства при сохранении в кол-
хозном секторе методов регулирования в обла-
сти распределения продукции (поскольку основ-
ной формой колхозной организации в наст, пе-
риод является артель). 

Утвержденный XVII с'ездом ВКП(б) второй 
пятилетний план охватывает всю пром-сть (не 
только крупную, но и мелкую) с установкой на 
завершение технической реконструкции всего 
нар. хозяйства. Уже во втором пятилетнем 
плане даны не только директивы в части про-
изводства, но и конкретные технико-экономи-
ческие показатели по народному хоз-ву в це-
лом и по каждой отрасли в отдельности. Тре-
буются детализация и конкретизация содержа-
щихся в утвержденном плане директив, с мак-
симальным привлечением научно-технических 
сил. Расширение об'ема планирования д. б. про-
изведено за счет транспорта, товарооборота (от 
планирования в денежном выражении необхо-
дим переход к определению ассортимента то-
варов применительно к отдельным районам, с 
определением мероприятий по продвижению то-
вара от производителя к потребителю), за счет 
сел. хоз-ва (животноводство), за счет труда и, 
наконец, за счет комплекса всех организацион-
ных мероприятий, к-рые должны обеспечить 
выполнение плана (на базе ликвидации фуик-
ционалки в частности). 

Тов. Сталин на XVI с'езде ВКП(б) указал, что 
«только бюрократы могут думать, что плано-
вая работа з а к а н ч и в а е т с я составлением 
плана. Составление плана есть лишь н а ч а л о 
п л а н и р о в а н и я . Настоящее плановое руко-
водство развертывается лишь после составления 
плана, после проверки на местах, в ходе осуще-
ствления, исправления и уточнения плана». План 
должен быть доведен до каждого завода, сов-
хоза и колхоза, до каждого рабочего места. 
Внутризаводское П. является базой для даль-
нейшего развития соц. соревнования и ударни-
чества, для новых форм участия общественно-
сти в планировании (сменно-встречные планы, 
встречные техн. планы, постоянные плановые 
группы). На кустовых совещаниях плановых ко-
миссий Зап.-Сиб. края в марте 1934 много вни-
мания было уделено низовому планированию. 
В ряде районов (Тогучинский, Здвинский, Ба-
евский и др.) уже были организованы плапово-
оперативиые группы. В активное руководство 
группами вовлечены профессиональные органи-
зации, комсомол. 

V. Ход работ по планированию. Работа сиб. 
плановых органов в области составления еди-
ного народно-хоз. плана началась в 1921, пере-
плетаясь в первые годы с работой по анализу 
и корректированию ведомственных планов от-
дельных отраслей. К началу работ по соста-
влению единого плана народного хозяйства 
Сибири на 1922/23 оказалось, что «опыт под-
хода к планированию в 1921/22 в Сибири, как 
первый опыт и как опыт, смятый поворотом 
экономического курса в связи с новой эконо-
мической политикой, не может быть использо-
ван в полной мере ни в части общего подхода, 
ни в методах работы, ни в формах выражения». 
В дальнейшем продолжается нащупывание пу-
тей и методов общеплановой работы, с исполь-
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зовалием уже те которого директивного руко-
водства Госплана. К 1925 были организованы 
кон'юиктурныс наблюдения за, хоз-вом края, в 
к-рых, однако, проскальзывали вредительские 
установки, в 1924/25 наряду с разработкой год. 
народно-хоз. плана начинает развиваться ра-
бота в области перспективного планирования. 
В конце 1925 и в начале 1926, по заданию Гос-
плана РСФСР, составлен план капитального 
строительства Сиб. на 15-летний период. Эта 
работа не дала, правда, удовлетворительных ре-
зультатов и явилась лишь грубо ориентировоч-
ной, не согласованной с конкретными нуждами 
мест, заявкой Сиб. края перед центром. По за-
данию ВСНХ СССР в это же время (1925) был 
составлен пятилетний перспективный план раз-
вития сиб. пром-сти под углом зрения инду-
стриализации края. Однако особая комиссия 
при ВСНХ СССР по восстановлению основного 
капитала (ОСВОК) признала этот план недо-
статочным, не отвечающим интересам инду-
стриализации Сибири. Был составлен новый пя-
тилетний план, охватывавший все отрасли пром-
сти и рассчитанный на максимальные ассигнова-
ния центра. Этот план не был увязай с планами 
др. отраслей хоз-ва, стержневые задачи инду-
стриализации в нем не были выделены, и по-
этому, как и план капитального строительства 
на 15-летний период, эта пятилетка приняла 
характер заявки, хотя и более обоснованной. 

Крайземуправлением в 1926 составлен гене-
ральный план развития сел. хоз-юа Сиб., к-рый, 
с одной стороны, представлял из себя проекти-
ровку на неопределенное число лет, а с дру-
гой, как и составленный в это же время пяти-
летний план, проектировал развитие сел. хоз-ва 
изолированно от остального хоз-ва края. Кроме 
того, перспективный план сел. хоз-ва содержал 
в себе Элементы буржуазно-реставраторской 
теории и вредительской политики, о к-рых ска-
зано выше. 

Плановая работа долго шла ,н отрыве от мест, 
ряд отраслей хоз. и культурного строительства 
(коммунальное хоз-во, нар. образование, здра-
воохранение) еще находились вне плана. В ка-
честве отдельных проблем были разработаны 
перспективные планы развития коневодства и 
коннозаводства в Сиб., восстановления и разви-
тия маслоделия, реорганизация хоз-ва в за-
сушливых районах Славгородокого и Рубцов-
ского округов, переселения и колонизации, раз-
вития госпароходства, геолого-раэведочных ра-
бот. В течение последующего периода с 1926 
ежегодно составляются контрольные цифры, 
хотя им присущи в первые годы недостатки, 
отмеченные уже для контрольных цифр этого 
периода Госплана, тем не менее в деле плано-
вого руководства хоз-вом они сыграли большую 
роль. В это же время составлены пятилетний 
перспективный план восстановления хоз-ва Ой-
ротской авт. обл. на 1926/27—1930/31, генераль-
ный план развития края на 1926/27 — 1940/41, 
произведен анализ применительно к условиям 
Сиб. края основных установок пятилетнего пер-
спективного плана Союза ССР на 1926/27 — 
1930/31; составлены пятилетний перспективный 
план развития края на 1926/27—1930/31 и кон-
трольные цифры пятилетнего перспективного 
плана на 1928/29—1932/33. 

Материалы к пятилетнему плану па 1928/29—-
1932/33, несколько раз уточнявшиеся, в 1930 бы-
ли опубликованы одновременно с материалами 
к геи. плану. И те и другие оказались содер-
жащими ряд неверных директив и установок, 
потребовавших соответствующих коррективов. 
Практически исчерпывающего значения мате-
риалы к пятилетнему плану 1928/29—1932/33, как 

и материалы к генеральному плану в указанию л 
редакции 1933, не получили еще и потому, что 
в 1930 произошло разделение Сиб. края, сде-
лавшее беспредметными общие цифровые пока-
затели, поскольку они не имели районного раз-
реза. Но ценности ряда разработок в этих ма-
териалах отрицать нельзя. 

С 1932 параллельно с годовыми контрольными 
цифрами идет составление год. народно-хоз. 
плана, а с 1933 и квартальных планов (по мест-
ному хоз-ву). Плановая работа краевого центра 
уже в большей степени опирается на низовое 
планирование. Плановые проектировки приобре-
тают по целому ряду показателей районный 
разрез. 

Вопросы П. занимали значит, место в рабо-
тах Краевой партийной организации. Так, V 
сиб. партконференция в 1930, заслушав доклад 
т. Тиунова о выполнении пятилетнего плана 
пром-сти, по-большевистски вскрыла причины 
недовыполнения намеченных планом качествен-
ных показателей и некоторых др. плановых 
установок и дала конкретные указания для даль-
нейшей плановой работы. 11 (VII) Краевая кон-
ференция ВКП(б) Зап. Сиб. в январе 1934 за-
слушала доклады тт. Грядинского и Рухимо-
вича о втором пятилетнем плане и также вы-
несла развернутые решения. Этому крепкому 
партийному руководству П. и обязано теми ус-
пехами, к-рые оно одерживает и к-рые нераз-
рывно связаны с успехами генеральной линии 
партии в целом. 

Л и т.: Перспективные планы развития сиб. промышлен-
ности (пятилетние программы), Н.-Николаевск, 1925; Основные 
положения генерального плана развития народного хозяйства 
Сибирского края. 1926/27-1940,41 гг., ll.-Сиб., 1927; К вопро-
су об индустриализации Сибири. С предисловием М, М. Ла-
шспича, Н.-Николаевск, 1925; Контрольные цифры пятилет-
него плана сиб. промышленности на 1927/28—1931/32, II.-Сиб., 
1928; Стенографический отчет 2-го совещании плановых ор-
ганов Сибирского края (10—15 мая 192/ г.), Ново-Сибирск, 
1928; Пятилетний план развития сибирской промышлен-
ности на 1928/29—1932/33 гг. (статьи: В. Кщтева, С. Новиц-
кого, К. Лебедева), Н.-Сиб., 1928; Очерки пятилетнею пла-
на развитая народного хозяйства Сибири (1928/29 — 1932/33). 
Делегату 111 краев, с'езда Советов Сиб. кр.ш, оттиски из жури. 
„Жизнь Сибири" Й 2—3, Н.-Сиб., 1929; Директивы и лимиты 
к составлению округами пятилетнего перспективного плана 
па 1928/29-1932/33 гг., Н.-Сиб.. 1928; Тиунов, В. Ф. Пятилет-
ний план сибирской промышленности, "Н.-Сиб., 1929; Мине-
ев, М. Сельское хоз-во Сибири в пятилетнем плане, И.-Сиб., 
1929; Кузнецов, С. М. Хозяйственная пятилетка Сиб. края, 
Н.-Сиб., 1930; Материалы к пятилетнему плану развития нар. 
хоз-вя и культурного строительства Сиб. края (1928/29 — 
1932/33), Н.-Сиб., 1930; Материалы к пятилетнему плану раз-
вития Кузнецкого бассейна, Н.-Сиб., 19.40; Тиунов, В. Ф. П я ш -
летппй план развитии пром-сти Сибири. Лай -Сиб. и В >ст. 
Сиб. край, изд. 2-е, дополненное и переработанное, Н.-Сиб., 
1930; Мхе, Р. И. Третий год пятилетки — год завершения 
фундамента соц. экономики, . Н а Ленинском Пути", Н.-Сиб., 
1930 23—24; Тиунов, В. Ф. Итоги в второго и задачи третьего 
года пятилетки, „За Индустриал, зацию Сибири", Н.-Сиб., 1931, 
1; Материалы к пятилетнему плану развития нар. хоз-ва и 
культурного 1 роительстиа Зап.-Сиб. края на 928/29 193-'/33 гг. 
(таблицы), II.-Сиб., 1931; Тиунов, В. Ф. Урало-Кузнецкин ком-
бинат, Н.-Сиб., 1931; его 'же. Урало-Кузнецкий комбинат, 
Сибирская часть, 2-е изд. испраилеиное и допол енное, 
Н.-Сиб., 1931, Промышленность Западной Сибири на треть-
ем году пятилетки, 11.Сиб , 1 9 4 ; • Резолюции об'единенного 
пленума Крайкома и КрайКК ВКП(б) по докладам тт. Эйхе 
и Гряднпского об итогах об'единенного пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) и об итогах выполнения пятилетки п 4 тола и Зап. 

Сибири, „На Советском Посту", Н.-Сиб., 1932, 4; Итогн раз-
нит ия народного хозяйства и культуры Западно-Сибирского 
края. 1928—1932 гг. (диаграммы), Н.-Сиб., 1934; Народное 
хозяйство Западио-Сибнрского края. (Стамктнческий ежегод-
ник), Поио-Снбирск, издание Западно-Сибирского К.УПХУ, 
193(> (Зап;дно-Сибирское Краевое Управление Народно-
хозяйственного Учета); Предварительные материалы к соста-
влению плана 2-й пятилетки Зап. Сибири (1933—37)ч. I и 11, 
Н.-Снб., 1932; Эдельман, С. Нопросы второго пятилетнего 
плана Зап. Сибири, „Соц. Хоз-во Зап. Сибири", Н.-Сиб., 
1932, 5; Рейхбаум, А. Основные вопросы сел. хоз-ва втором 
пятилетки Зап. Сибири, там же, 1932, 7- 8; Тезисы доклада 
Зап.-Сиб., Краевою Исполнительного Комитета Советов о 
развитии нар. хоз-ва Зап. Сибири во втором пятилетии (1933 — 
37), П.-Сиб., 1932: Тиунов, В, Ф. Итоги первого года и кон-
трольные цифры второго года второй пятилетки, „Комму-
нист", Н.-Снб., .933, 0; Второй пятилетний план разнитин 
народного хозяйства СССР (1933-1937), т. II; План развития 



районов, М., 1934; Кудрявцев, Ю. К составлению плана няр. 
хоз-ва Сибири на 1922 23 г., „Жизнь Сибири", 11.-Николаевск, 
1922, 3; Народное хоз-во Сиб края по контрольным циф >ам 
на 1926/27 г., П.-Снб., 1926; Контрольные цифры по сиб. 
нром-сти на 1926 - 2 7 г., Н.-Снб., 1926; Основные показатели 
нар. хоз-ва и культурного строительства Сиб. края за 1926/27 
- 1928/29 гг., П.-Снб., 19,(0; Контрольные цифры нар. хоз-на 
Спб. края па 1929 30 г., „Жизнь Сибири", П.-Снб., 1929, 7 - 8 ; 
TUVHOB, В . Контрольные цифры сиб. пром-сти на 1930/31 г., 
•гам же, Н.-Сиб., 1930, 6; Проект контрольных цифр развития 
нар. хоз-на н культурного строительства на 1931 г. Доклад к 
пленуму Крайисполкома, Н.-Снб., 1930; Куйбышев, В. В. 
Второй пятилетний план. Доклад на XVll с'езда НКП(б) 3—4 
февраля 11134 года, М.— Л., Партиздат, 1994 (раздел IV: Раз-
витие районов во второй пятилетке. Зап.-Сиб. край, Казахская 
АССР, Восточная Снбнрь. Якутия, Д.В. край); Материалы к 
плану нар. хоз-ва и культуры Зап. Сибири на 19.42 г. К тре-
тьему пленуму Крайисполкома 1(1 V) созыва, П.-Сиб., ПШ; 
Материалы к контрольным цифрам нар. хоз-на и культуры 
(Зап. Сибири) на 1933г., П.-Снб., 1932; Материалы к наро-
дно-хозяйственному плану Зап.-Сиб. края на 1933 г., Н.-Снб., 
1933; TUVHOB, В . Ф . Контрольные цифры народно-хозяй-
стаенного плана на 1933 г. „Соц. Хоз-во. Зап. Сибири", 
11.-Сиб., 19 3, № 2- 3; Тиунов. В. Народно-хозяйственный план 
на 19.43., „Коммунист", Н.-Сиб., 1933, 4; Контрольные ци'Ьрм 
нар. хоз-на и культуры Зап. Сибири на 1934 г., П.-Снб., 
193,4; Народно-хозяйственный план Заи.-Сибирского края на 
1934 г., П.-Снб., 1934. М. Р е м н и н ы й. 

ПЛАНКТОН — совокупность растительных и 
жиботных организмов, живых и мертвых, пас-
сивно плавающих в воде, куда гонят ветры и 
теченья. П. противопоставляется «нектону»— 
организмам с преобладанием активных органов 
плаванья и «бентосу» — организмам, прикреп-
ленным к дну водоемов, или живущим там. П. 
делится на фитопланктон или растительный П. 
и зоопланктон или животный. К зоопланктону 
относятся также крупные многоклеточные фор-
мы (медузы, гребневики, моллюски, ракообраз-
ные и т. д.). Пассивное движение планктонных 
организмов в воде обеспечивается уд. в., близ-
ким к 1, и приспособлениями, увеличивающими 
их поверхность. У многих есть и органы ак-
тивного плаванья. П. мы находим в океанах, 
морях, озерах, прудах, реках с замедленным 
течением, лужах. 

Питательное значение П. для крупных вод-
ных животных огромно. Некоторые из них жи-
вут непосредственно планктоном. Рыбы улав-
ливают П. особыми «планктонными лучами», 
сидящими на жаберных пластинках. У асцидий 
жаберный аппарат ловит планктонные виды, 
ускользающие от лучших сетей зоологов. У ки-
тов «усы» задерживают массы мельчайших 
рачков. Ту же роль играют поперечные пла-
стинки на внутренней поверхности клюва не-
которых утиных и гусиных птиц. Из рыб жи-
вут П. такие важные пром. группы сиб. вод, 
как тресковые, сельдевые, лососевые, карповые 
и пр. Именно наличием П. об'ясняется возмож-
ность питания этих рыб при их массовых пе-
редвижениях. 

Химический состав и питательность П. харак-
теризуются след. цифрами. Если взять 100 тыс. 
морских веслоногих рачков или 50—100 тыс. их 
пресноводной родни, то получим, по абс. уда-
лении воды, 1 г сухого вещества, где ок. 60% 
белков, 20 жиров, 20 углеводов и хитина, доли 
процента золы жиров и углеводов гораздо боль-
ше, чем в мясе (обезвоженном). Микроскопи-
ческие водоросли перидинеи дают на 1 г су-
хого вещества 13% белка, 1,5 жира, 80,5 угле-
водов и хитина, 5% золы. Это прибл. состав 
кукурузной муки. Встает вопрос о вмешатель-
стве человека в направлении мелиорации П., а 
следовательно улучшения питания рыб. Соц. 
плановое хоз-во должно стать на этот путь, 
уьязывая его с плановым рыбоводством. 

М о р с к о й П. (Haloplancton) холодных мо-
рей по относит, массе гораздо выше П. теплых 
морей, но сильно уступает ему числом родов 

и видов. Первое отличие об'ясняется замедле-
нием темпов развития при низкой температу-
ре. Захватываемые сетью в холодных водах 
организмы имеют весьма различный возраст 
(яйца, молодь, взрослые формы до 20 и более 
лет) и ловятся во все времена года. В теплых 
морях процессы ускоряются, и нет взрослых 
мелких организмов старше нескольких месяцев 
и даже недель. В связи с более высокой t° во-
ды Японского м. (влияние Куро-Сиво и более 
юж. широты) его П. отличается от П. проч. сиб. 
морей. У сиб. берегов, где вода опреснена pp., 
в П. много пресноводных форм. Сист. состав П. 
сиб. морей пока мало изучен. Как везде в мо-
рях, из растений преобладают бурые водорос-
ли (Phycophyceae), а из них диатомеи (кремне-
кислые раковины) и перидинеи (целлюлозные 
раковины). Так, в Карском м. мы находим из 
морских диатомей Chaetoceras decipiens и Rhi-
zosolenia setigera, а из пресноводных Melosira 
и Asterionella. Зеленых водорослей (Chloro-
phyceae) в сиб. морях пет или почти нет, а си-
не-зеленые (Cyanophyccac) представлены толь-
ко немногими видами и родами. Содержащееся 
в синезеленых водорослях, наряду с хлорофил-
лом, красящее вещество фикоцианин обладает, 
повидимому, у некоторых видов вредными для 
рыб свойствами. В зоопланктоне сиб. морей 
наиб, многочисленны мелкие раки — копеподы, 
амфиподы, схизоподы и др. Наоборот, здесь 
очень мало организмов с известковыми рако-
винами, характерных для теплых вод, напр., 
корненожек-глобигерин. 

О з е р н ы й П. (лимнопланктон) неодинаков 
в различных озерах. В пресных эвтрофных 
озерах мелководных, хорошо прогреваемых и 
обильных растворенными солями, много П. и 

хороший урожай рыбы (частиковой). Фитопланк-
тон состоит из сине-зеленых водорослей (сем. 
Chi oococcaceae, Oscillatoriaceae и Nostocaceae), 
диатомей (роды Melosira, Asterionella, Synedra 
и др.), перидиней (род Ceratium и др.), зеленых 
(Scenedesmus, Pediastrum и др.) и пр. Сине-зе-
леные водоросли преим. вызывают цветение во-
ды. Диатомовые характерны для озер, бедных 
известью. Особ, хорошо изучена флора диато-
мовых оз. Ханка и pp. его сист. (ДВК), где 
Б. В. Скворцов нашел 245 видов диатомовых, 
из к-рых 107 новых. В зоопланктоне эвтроф-
ных озер всего многочисленнее черви коло-
вратки (Rotatoria), а также раки ветвистоусые 
(Cladocera) и веслоногие (Copepoda). Из ветви-
стоусых богато представлен род дафний — во-
дяных блох, из веслоногих — циклопы. Инфу-
зорий относительно мало (Codonella, Stentor, 
Coleps, пассивно плапктические Vorticellae и 
др.). Эвтрофные озера являются сапропелевы-
ми (см. Сапропель), а их П. сапропелеобразо-
вателем. Олиготрофные озе'ра беднее солями, 
глубже и холоднее. П. меньше, урожай рыбы 
малый, но высококачественный (лососевые). В 
фитопланктоне преобладают диатомеи (напр., 
в Байкале), в зоопланктоне мелкие раки. Очень 
своеобразен П. Байкала по обилию эндемиче-
ских форм (см. Байкал). Дистрофные озера 
(озера с «расстроенным питанием»), богатые 
гуминовыми веществами и бедные кислодором, 
имеют фитопланктон из десмидий и периди-
ней. Зоопланктон слабо развит. Рыба частико-
вая. Старицы, пруды, лагуны озер, где неза-
метны течения и слабы волны, близки по П. к 
эвтрофным озерам, но здесь развит и плей-
стон (т.-е. совокупность свободно плавающих 
многоклеточных растений), с примесью планк-
тонных форм. В состав таких сообществ вхо-



дят: а) сосудистые растения, б) ряд спец. водо-
рослей. К первой группе принадлежат: мхи 
(Amblystegium, Riccia), водные папоротники (Sal-
vinia natans), ряски (Lemna), пузырчатки (Utri-
cularia), питающиеся планктонными рачками, 
роголисты (Ceratophyllum), гидрохарис или во-
докрас (Hydrocharis Morsus ranae). Ко второй 
группе относятся разные Conju^atae, волчковые 
(Volvocineae) и др. В стоячих водах порою 
обильны жгутиковые (Euglena и др.) и бакте-
рии, свойственные уже санропланктону или 
«гнилому» П. сильно загрязненных вод (улич-
ные лужи и пр.). Здесь сапропелеобразование 
идет очень энергично, по условия жизни для 
рыб нередко неблагоприятны. Более вынося-
щие грязь, обитатели таких вод—карась, вьюн 
и др.—от'едаются плейстоном и планктоном. 

Р е ч н о й П. обычно слабо выражен из-за 
сильного течения, требующего выработки ак-
тивных органов плавания. Так, в Ангаре бай-
кальский П. до Иркутска докатывается в очень 
обедненном виде (диатомеи и коловратки). 

Л и т . : Meppefi, Д. Оксан, Одесса, 1023 (гл. VII—VIII) 
Варминг, Е., проф. Ойкологическая география растений, М , 
1901; Пачек, August, Allgemelne Priaiizengeograplile, Berlin, 
1920; С VXD а, А. К вопросу о питании рио, „Изв. Архангель-
ского Об-ва Изучения Рус. Севера", Архангельск, ISMS; Ген-
кель. Работы б'иопартин Карской экспедиции 1024— 1025 гг., 
„Изв. Биолог. Ниучно-Исследонат.Ин-та при Пермском Ун-те", 
т. Ill, в. 4, Пермь; Соловьев, М. М. Проблема сапропеля н 
СССР, Л., 1032 (гл, .Сапропелевые водоемы"); Алабышев, 
В. В. Зональность сапропелевых отложений, .Изн. Савро-
пел. К-тета", в. VI, Л., 1032; Скворцов, В. П. Материалы но 
изучению водорослей Приморской губернии. Диатомовый 
водоросли оз. Ханка, Владивосток, 1020; Иванов, В. П., проф. 
Микрофлора вод окрестностей Владивостока, „Зап. Влади-
востокского Отд. Р. Г. Об-аа", т. III, н. 2, Владивосток, 1020; 
Верещагин, /'. Опыт свода литературы по Ьайкалу и его по-
бережью, „Тр. Комиссии по Изучению ол. Байкал", т. II, Л., 
1027; Мейер, К. О фитопланктоне оз. Байкала. „Рус. Гидро-
биологии. Журнал"., т.VI, М., 1927; его же. Введение в флору 
водорослей Байкала, .Журн. Моск. Отд. Рус. Ботанического 
Об-ва", т. Ill, М., 1930; Яснитский. Материалы к познанию 
планктона оз. Байкала, „Тр. Иркутского Об-ва Истествозна-
ния", т. 1, Иркутск, 1923; его .нее. Результаты наблюдений 
над планктоном Байкала в районе биологической станции за 
1926—1928 г. „Изв. Бноло го-Географического Института", 
т. IV, Иркутск, 1930; Крылов, / / . / / . Флора Зап. Сибири, 
Томск, 1927—31. А. С у х о в . 

ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ (Pelccypoda, La-
mellibraiichiata) ископаемые — класс моллюсков 
(Mollusca), появившийся в начале палеозоя и 
достигший расцвета в мезозое. 

Иск. остатки несимметричных двустворчатых раковин их 
занимающие вообще скромное положение в палеозое, тем не 
менее имеют большое распростр. в мелководных и лагунных 
отложениях, как, напр., в девоне Минусинской котло! 
по особ, обильны П. в мезозойских отложениях, где они да-
ют часто важные руководящие окаменелости. Так, в триасо-
вой системе Сиб. развиты: Posldonomya, Avlcnla, Pseud о т о . 
nolis. В юрской многочисленные Aueella, а также Trlgonia, 
Nucula, I.eila. В меловой—те же Aueella (А. уо1цепя1ч) и ха-
рактерные liioceramns. Остатки П. обычны и в тре!ичиых от-
ложениях Сиб., как Cardlnm, Cardita, Mactra, а также в чет-
вертичных морских Joldia, Aslarte, ТеШна, и и пресновод-
ных Unlo. Вследствие большой приспособляемости П. к раз-
ным условиям существовании, в глубоких и мелких морях, в 
соленой и пресной воде п даже на суше, остатки нх имеют 
очень боль нос большое знач. при изучении фнзнко-геогра-
фических условий страны в геологическом прошлом. 

ПЛАТИНА САМОРОДНАЯ—является смесыо 
различных металлов платиновой группы, а так-
же железа и меди. По содержанию этих эле-
ментов устанавливаются след. разновидности 
П.: железистая П., I I пе содержащая железа 
(бразильская), палладистая П., родистая П., ири-
дистая П., медистая платина. Уд. в. этих разно-
видностей колеблется от 11,8 (железистая Г1.) 
до 20,5. Кристаллическая сист. кубическая; кри-
сталлы довольно редки, обычно в виде зерен, 
чешуек, пластинок, угловатых кусочков и са-
мородков. Самородки сиб. П. мельче уральских. 
Цвет сталыю-ссрый в светлых или темных от-
тенках. Блеск металлический. Твердость 4—5. 
Иногда магнитна. Весьма тугоплавка, отличает-

ся малой изменчивостью в обычных условиях 
нахождения. Растворима в «царской водке». Ко-
ренными породами II. являются изверженные 
глубинные породы, преим. оливиповые — дуни-
ты и продукты их изменения — змеевики. II., 
гл. обр., добывается в россыпях, образовавших-
ся от разрушения таких месторождений. При-
меняется в химической пром-сти, электротех-
нике, ювелирном и зубоврачебном деле. Гл. 
район добычи П. являлся и является Урал с 
его россыпями и коренными м-ниями мирового 
значения (в довоенное время 95% всей миро-
вой добычи). Спец. добычи П. в Сиб. не было, 
за исключением попутного получения ее при 
разработке золотоносных россыпей в сист. р. 
Вилюя (Якут. Р.), гл. обр., между устьями pp. 
Укугута и Мархи, в 1909—16. Примесь к золо-
ту П. (богатой содержанием родия и рутения) 
здесь доходит до 15—25%. Первоисточником 
пилюйской П. являются траппы (см.), пользую-
щиеся огромным распростр. на территории меж-
ду Енисеем и Леной. Вообще же П. довольно 
широко распростр. в Сиб. и в сопредельных с 
ней областях, сопутствуя россыпному золоту 
в количестве от 0;03 до 1 % и редко более. По-
этому ее на приисках далеко не всегда извле; 
кают при доводке и очистке шлихового золо-
та. Относительно большим содержанием П. от-
личаются россыпи Кузнецкого Алатау, Салаира, 
Саян, Анадырского края. Наблюдалась П. так-
же па Алтае, в сист. Нита, в Витимском райо-
не, в Баргузинской тайге, по лев. прит. Амура, 
в верховье Тымнтона (вместе с спериллитом), 
по pp. Вилюю и Мае (Якут. Р.) и в др. местах. 
Из могущих иметь экономическое знач. корен-
ных м-ний П. в Сиб. следует отметить находя-
щиеся в Норильских горах Туруханского края. 
Др. известные коренные м-пия Г1. в Сиб. или 
мало продуктивны, или ждут еще своего изуче-
ния. Добыча сиб. II. пока случайна и крайне 
ничтожна по размерам. 

Л н т.: Высоцкий, И. К. Платина и районы ее добычи, 
тт. 1—VI, Л., 1023—24; Полезные ископаемые Зап.-Сиб. кп;;я, 
сб., т. 1, П.-Сиб., 1924. П. Д. 

ПЛАТОНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (в б. 
Бийском окр.) — см. Кварц. 

ПЛАТФОРМА СИБИРСКАЯ.—Под этим име-
нем в геологии Сиб. выделяется обширная Еии-
сейско-Леиская возвышенность, простирающая-
ся от Сев. Ледовитого м. на Ю. до Вост. Сая-
па. Она представляет почти плоское плато, глу-
боко прорезанное речными долинами, покры-
тое тундрой па С. и затаежепное на Ю., с пе-

. многими лесостепными районами в системе ре-
ки Лены. 

В геологии П. с. рассматривается, как древ-
ний сиб. континент, сформировавшийся накану-
не палеозоя. В кембрии и силуре она целиком 
была покрыта мелководным морем, имевшим 
частью лагунный характер. После того море со-. 
кращается, отступая на С. и переходя иногда в 
континентальные бассейны озерно - болотного 
типа. Эти условия в П. с. сохраняются до но-
вейшего времени. Последняя трансгрессия моря 
здесь была в третичный период, захвативши, 
впрочем, лишь крайний север. В начале четвер-
тичного периода сев. половина платформы бы-
ла покрыта ледниками. . 

Соответственно этому в составе П. с. широко 
развиты след. формации: морские мелководные 
отложения кембрия и силура, часто гипсонос-
ные и соленосные; красиоцветная толща кон-
тинентального девона (на 3. и Ю.-З,); морской 
нижний карбон (па С.-З.); континентально-мор-
ская толща угленосного пермокарбона, покры-



пающая центральную и С.-З. часть платформы; 
морские, частью континентальные, иногда угле-
носные отложения мезозоя, распростр. в сев. 
половине платформы, начиная с широты р. Ви-
люя; наконец, морские третичные — на крайнем 
С., и ледниковые нижнечетвертичные, прибли-
зит. от параллели 60° к северу. 

И древние, и молодые формации П. с. зале-
гают, в общем, очень спокойно, отличаясь лишь 
пологой волнистостью. Но вместе с этим плат-
форма характеризуется многочисленными сбро-
сами, в связи с к-рыми находится чрезвычайно 
широкое распростр. в ее составе вулканических 
пород сложной группы сиб. траппов (см.), про-
рывающих палеозойские и частью мезозойские 
отложения (триас и редко юру). Более сложная 
складчатость появляется на П. с. только по ок-
раинам, вблизи ограничивающих ее складчатых 
массивов — Зап. Прибайкалья на В., Вост. Сая-
на на Ю., Енисейского кряжа на 3. и хребтов 
Таймыра на севере. 

П. с. очень богата разнообразными полезны-
ми ископаемыми. Важнейшие из них: гипс и 
поваренная соль, распростр. по всей площади 
в связи с кембрием и силуром; различные ка-
менные угли, от газовых до антрацитов, свя-
занные с угленосным пермокарбоном, слагаю-
щим грандиозный Тунгусский каменноугольный 
бассейн (см.); столь же широко распростране-
ны юрские бурые угли (на Ю.-З.—Канский бас-
сейн, на С.-В.—громадный Ленский угленосный 
район). С различными угленосными районами и 
особенно с Иркутским угленосным бассейном 
(см.) связаны м-пия сапропелевых углей. В Тун-
гусском бассейне известны богатые м-ния гра-
фитов. В последнее время открыты алюминие-
вые руды в виде алунитов и бокситизирован-
ных глин в Иркутском бассейне и бокситов в 
Сев. Енисейском кряже. К сиб. траппам при-
урочены м-ния железных руд, образующие, 
напр., крупный Ангаро-Илимский железоруд-
ный район. М-ния платины, меди и никеля из-
вестны на С. (в Норильском районе), а также 
м-ния свинцовых руд, исландского шпата и др. 
В различных формациях П. с. развиты еще 
м-ния прекрасных каолиновых глин, цементных 
и разнообразных строительных материалов, к 
к-рым надо отнести и интересную группу сиб. 
траппов. И геология, и полез, иск. П. с. изуче-
ны крайне недостаточно. м. к о р о н и п. 

Л и т.: Обручев, В. А. Геологический обзор Сибири, М., 
Гос изд., 1927; Реутовский, В. С. Полезные ископаемые Си-
бири, СПб., 1905;' Пор не ян, А. А. Геологический очерк Си-
бири, М., 1922; Обручев, С. В. Тунгусский бассейн, „Рудный 
Вестник", М., 1 8, т. Ill, № 1—4 (список литературы). 

ПЛАУН — см. ЛИКОПОДИЙ. 
ПЛАШКА — самоловный давящий прибор для 

добывания мелких зверков, гл. обр., белки, ре-
же горностая. Состоит из двух старых отруб-
ков дерева, расколотых вдоль, и является од-
ним из наиб, примитивных способов лова. II. 
расставляются цепью или замкнутым кругом па 
расстоянии 40 — 50 и более м одна от другой, 
в зависимости от условий местности. Такое 
устройство носит название «плашника». П. ши-
роко распростр. среди промыслового населе-
ния. См. Ловушки. 

ПЛЕЙСТОЦЕН—нижний отдел четвертичной 
системы (см.), чаще обозначаемый как пост-
плиоцен. 

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОДСТВО —имеет це-
лью разведение домашних животных опреде-
ленных пород, отличающихся высокой продук-
тивностью и стойко передающих свои полезные 
качества потомству. Племенные животные ис-
пользуются для улучшения всего массива жи-

вотных путем скрещивания (метизации) и для 
разведения в чистой линии. Метизация являет-
ся основным способом решительного и быстро-
го улучшения малопродуктивных местных жи-
вотных, а при организации селекционной ра-
боты и для создания новых пород. Этим опре-
деляется огромное знач. племенного животно-
водства. В прошлом племенные животные раз-
личных пород в большинстве завозились в от-
дельных экземплярах в различные районы без 
какой бы то ни было системы и плана. Рассеи-
ваясь по всему краю, эти животные не оказали 
заметного влияния на улучшение общего мас-
сива скота за исключением отдельных гнезд. В 
период гражданской войны поголовье племен-
ных животных, особ, лошадей, понесло силь-
ный урон. 

В восстановительный период, наряду с меро-
приятиями по развитию животноводства, уси-
лилась работа и по разведению племенных жи-
вотных. В Зап. Сиб. в этот период были орга-
низованы 4 конных завода с 2 заводскими ко-
нюшнями, а при б. обл. опытных с.-х. станциях 
были созданы племенные хоз-ва крупного ро-
гатого скота. Из состава овцеводческих совхо-
зов были выделены племенные овчарни. Спец. 
трест «Госплемкультура» организовал племен-
ной рассадник кр. белых английских свиней 
в Бийском районе и краевой завод свиней под 
Н.-Сибирском. Наряду с этим выявлялись и ис-
пользовались улучшенные производители и мат-
ки, принадлежащие отдельным лицам. Общий 
об'ем П. ж. был все же незначителен. В рекон-
структивный период успехи в области соц. ре-
конструкции сел. хоз-ва обеспечили более раз-
вернутую организацию П. животноводства. Вся 
племенная работа введена в плановое русло и 
начата со всеми видами животных. Для разве-
дения племенных животных и снабжения ими 
совхозов и колхозов создана сеть специализи-
рованных племенных совхозов и колхозных то-
варных ферм. С 1931 организован массовый за-
воз в Зап. Сиб. племенных животных для уси-
ления темпов воспроизводства племенного ско-
та и ускорения метизации. Устанавливаются 
паиб. пригодные для местных условий т. наз. 
«улучшающие» породы всех видов с.-х. живот-
пых; распределение и выращивание их произ-
водится на основах породного районирования. 
В результате проделанной работы по улучше-
нию породного состава па 1 января 1935 в крае 
насчитывалось по неполным данным племенных 
животных (чистопородных и метисов): 

Трестиро-
ванные 

совхозы 

Колчозно-
крсствяп 

сектор 

Лошадей 
Крупного рогатого скота 
Оиец мерииосоиых 
Синней 

042 
•48.138 

147.5' '3 
42.0G7 

4.218 
20.282 
70.0.(2 
2G.8G1 

В общем массиве поголовье племенных жи-
вотных составляет еще крайне незначительный 
процент, исчисляемый единицами. 

Недостаточность размеров П. ж. в значит, 
степени является результатом вредительской 
деятельности групп специалистов в области сел. 
хозяйства. До 1931—32 в Сиб. усиленно насаж-
далась теория необходимости улучшения кр. 
рогатого скота, свиней только «в себе» в це-
лях сохранения якобы особо ценных качеств 
местного скота. Всякая работа по метизации и 
изучению культурных пород и их метисов иг-
норировалась и в хоз. и в научной деятельно-
сти. Разоблаченное вредительство было ликви-



диронано. Но его «теории» иногда используют-
ся классовым врагом не в виде прямого отказа 
от метизации, а методами «тихой сапы» — не-
полное использование племенных животных, 
ухудшение условии содержания их и т. д. 

В коневодческих племенных хоз-вах разво-
дятся рус. и русско-американские рысаки, ан-
глийские скаковые и тяжелые транспортные 
породы лошадей. В племенных хоз-вах с круп, 
рог. скотом разводятся основные, улучшающие 
породы, установленные породным районирова-
нием,—остфрисландская, симментальская и крас-
но-немецкая. Для улучшения кр. немецкой по-
родой отведены районы, имеющие уже в наст, 
время значит, количество скота этой породы— 
Немецкий, Знаменский и Купинский. В осталь-
ных районах края улучшающей породой уста-
новлена симментальская. Племенное овцевод-
ство базируется на двух породах мериносов: 
Рамбулье и Мерино Прекос. В сев. районах на-
мечено проводить улучшение романовской ов-
цой. В дальнейшем, кроме этих пород, наме-
чается использовать и другие, напр., вюртем-
бергских овец для горных районов. Свиновод-
ческие хоз-ва ведут работу исключит, с белой 
крупной английской свиньей. Куры разводятся 
двух пород: род-айланд и леггорн. Утки—ин-
дийский бегун, отличающиеся высокой плодо-
витостью. В кролиководческих племенных хоз-
вах разводятся шиншиллы, венские голубые, 
горностаевые. Качество племенных животных, 
имеющихся в крае, значит, выше местного ско-
та. Удой племенных коров в 2—3 раза выше 
удоя местной рядовой коровы, настриг шерсти 
с мериносов в 3—3,5 раза больше, чем с мест-
ной овцы, живой вес племенных животных зна-
чит. больше веса местных животных. Поголовье 
племенных хоз-в еще не подобрано. При на-
личии высокопродуктивных животных имеется 
еще много посредственного материала. 

На основе решений июньского пленума ЦК 
ВКП(б) нриступлено к организации сети гос. 
племенных рассадников (ГПР). Гос. племенные 
рассадники об'единяют и ор-
ганизуют всю зоотехниче-
скую и племенную работу в 
районе своей деятельности и 
руководят разведением и вы-
ращиванием племенного ско-
та. В Зап.-Сиб. крае органи-
зованы ГПР мериносовых 
овец—на территории Рубцов-
ского, Змеиногорского и По-
спелихииского районов. ГПР 
кр. белой английской свиньи— 
Бийский, Троицкий, Смоленский и Марушин-
ский районы. ГПР кр. рогатого скота голланд-
ской породы — па территории Барабииского и 
Чановского районов, и симментальской породы 
на территории Чарышского и Солонсшепского 
районов. ГПР и племенные хоз-ва иод руко-
водством научно-исследовательских учрежде-
ний приступили к организации селекциошии 
работы. Основной задачей этой работы являет-
ся подбор и отбор метисов, полученных от 
скрещивания местных пород с культурными, 
для выведения местных новых пород— сии.г ол-
лаидцсв, симмеиталов, мериносов и т. д. Огром-
ные задачи,поставленные партией и правитель-
ством в области качественного развития жи-
вотноводства, выдвигают необходимость даль-
нейшего развития и плем. животноводства. 

ПЛЕНКИ -волосяные петли, широко употреб-
ляемые в Сиб. для ловли промысловых птиц 
как водоплавающих (утки, гуси и пр.), так и 
куриных (тетерева, куропатки и пр.). П. при-

вязываются к веревке или к жердочкам (па во-
доплавающую птицу) и ими перегораживаются 
узкие места на озерах, проходы в камышах 
и т. д., с расчетом, чтобы птица попадала в пет-
лю головой. Таким же способом П. ставятся на 
токовищах боровой птицы, при чем веревка, к 
к-рой привязаны петли, растягивается в траве. 
См. Ловушки. 

ПЛЁСО — участок реки между двумя пере-
катами с значит, глубинами и малым уклоном. 
П. называют также большой по протяжению 
участок реки с одинаковыми судоходными усло-
виями (на Иртыше: Семипалатинск—Омск, Омск 
—Тобольск; на Оби: Бийск—Барнаул, Барнаул— 
Н.-Сибирск; на Енисее: Минусинск—Красноярск, 
Красноярск—Енисейск; на Селенге: Усть-Кях 
та—Улан-Удэ; па Лене: Качуг— Жигалово и др.) 

ПЛЕШИВАЯ ГОРА —короткий увал, выс 
349 м над ур. м. по лев. бер. р. Татарки, прав 
прит. Ангары. У П. г. проходит т. наз. Климов 
екая дорога от устья Ангары на Ю.-В., к золо 
тым приискам района Ср. Тунгуски. 

ПЛИОЦЕН — верх, отдел третичной системы 
(см.), представленный в Сиб. довольно широко 
развитыми озерпо-речпиковыми отложениями. 

ПЛОТБИЩАНСКОЕ ОЗЕРО — в 18 км от 
Енисейска, почти на бер. р. Кеть, против с. 
Плотбище. Соленое. Прежде там был неболь-
шой курорт. 

ПЛОДОВОДСТВО —является одной из от-
раслей садоводства и наряду с огородниче-
ством (см.) имеет целью улучшение рабочего 
питания. К важнейшим плодовым деревьям и 
кустарникам принадлежат: яблоня, груша (зер-
ноплодные); вишня, слива, персик, абрикос 
(косточковые); смородина, малина, крыжовник, 
земляника и клубника (ягодники). 

По своему химическому составу плоды от-
личаются весьма высоким содержанием угле-
водов (в форме сахара). Для характеристики 
приводим состав некоторых плодов в %-м от-
ношении (по Кепигу): 

Плоды 

В с II е ж в м вид е 

Пода 

Яблоки 
Груша 
Слива 
Вишня 
Крыжовник 
Смородина 
Малина 

84,37 
НЗ.М.Ч 
78,00 
НО;Г)7 
85, fil 
84,31 
85,12 

Сахар 
виногр. 

Сахар 
трости. 

СноГ) д. 
кисло га 

Азот, 
вещест-

ва 

7,07 0,88 
7,(И | 1,50 

14,71 
11,17 

7,10 
«>,04 
4,39 

1,05 
0,0(i 
0,95 

0,70 
0,19 
0,77 
0.70 
1 ,37 
2,24 
1,48 

0,30 
0,35 
1,01 
1,29 
0,47 
0,40 
1,40 

Пектин, 
вещест-

ва 
Зола 

Н сухом 
вещест. 

Сахар 

3,18 
3,79 

1,70 
1,13 
1,47 
1,45 

0,32 
0,29 
0,49 
1,52 
0,20 
0.50 
0,32 

50,02 
50,90 
08,74 
.57,44 
50,44 
42,70 
25,52 

Анализы, произведенные ботанической лабо-
раторией Менделеевского ин-та (проф. С. Л. 
Ивановым) и 11аучно-исслед. ип-том плодово-
ягодного хоз-ва им. И. В. Мичурина, показы-
вают, что плоды сиб. культурных и полукуль-
турпых яблонь (т. наз. ранетки) обладают мень-
шей кислотностью, по сравнению с европ. сор-
тами, при более высоком содержании в сиб. 
яблоках сахара и пектиновых (желатинирую-
щих) веществ. Одним из факторов, влияющих 
иа разницу химического состава сиб. плодов 
является коптинентальность климата Сиб. с ее 
солнечными жаркими днями при резко падаю-
щей t° ночью. Этим об'ясняется относительно 
высокое содержание в сиб. плодах дубильных 
веществ (таппипов). 

Ассортимент сиб. П., состоящий из местных 
дикорастущих плодовых деревьев и кустарни-
ков, весьма велик и разнообразен. Главнейшие: 
дикая сиб. яблоня, (Malus baccata Borkh.), цен-
ная двояко — как материал для скрещивания 
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карликовая ее разновидность (Mains bacc. f. 
(гибридизация) с культурными зауральскими 
сортами и как подвой (см. Питомники); особ. 

Яблоки анис, выращенные н Томске 

penuina Hort.); дикая уссурийская груша (Pyrus 
nssurieiisis Мах.) (см. Груша уссурийская)-, степ-
пая (курганская) вишня (Prunns frutiosa Pall.) 
(см.); черемуха (Primus Padus I..) (см.);облс//и-
xa (Hippopliae rhanmoides L.) (см.); дикая сиб. 
неколючая малина (Rubus idalus sibir.) (см.); та-
ежный или алтайский крыжовник (Kibes accini-
laie Smith.) (см.); черная сиб. смородина (Ki-
bes nigrum sibir.) со многими ценными вариа-
циями (см. Смородина). Флора Сиб. и ДНК 
включает и такие породы, как абрикос (Ргп-
nns sibinca L.), уссурийская слива (Prunus tri-
flora Rnxb). дикий виноград амурский (Vitis 
amurensis Rupr.) (см.), п>ецкин орех (Jul ians 
mandchurica Maxim), актинидия (Actinidia Lincll.). 
К сибирским плодовым деревьям с полным 
правом может быть отнесен кедр (Pinus 
Cembra L.) (см.). 

11есмот|)Я па огромные потепцнальпые воз-
можности, сиб. 11. до последнего нремепп но-
сило преим. любительский характер. Истории 
сиб. П. есть история героической борьбы эн-
тузиастов опытников за выведение устойчи-
вой, в условиях снб. климата, культурной яб-
лони, па к-рую было обращено почти исклю-
чит. внимание. Наиб. знач. имели работы крас-
ноярского садовода Олоничснко (см.), проф. 
Томского ун-та Кащенко (см.) и Икапнцкого 
(пом. директора Ботанического сада Томск. Гос. 
Университета). Многочисленные же попытки пе-
реселенцев из-за Урала и отдельных дилетан-
тов - садоводов натурализации европ. сортов 
плодовых деревьев обычно оканчивались не-
удачей, что послужило основанием распростра-
ненного мнения о невозможности П. в сиб. усло-
виях. Большое влияние па деятельность сиби-
ряков-плодоводов оказали работы И. В. Мичу-
рина, к-рый живо интересовался проблемой сиб. 
плодоводства. Научно и широко поставленная 
опытная работа по сиб. II. стала возможна 
лишь при сов. тласти с организацией плодово-
ягодных зональных станций и опорных пунктов 
сист. Центрального научно-исследовательского 
ин-та им. И. В. Мичурина: в Минусинске, Ом-
ске и Ойрот-Туре (Зап. Сиб.), в Красноярске 
(Вост. Сиб.) и Никольск-Уссурийске (ДВК), 
где особ, активную работу развернул сотруд-
ник Мичурина Н. Н. Тихонов. 

Площадь садовых плодово-ягодных насажде-
ний в Сиб. невелика; по 3art. Сиб. она соста-
вляла, по данным Госплана на 1930, всего 995 га 

Пройдя длительный этап опытпо-исслсд. ра-
боты, сиб. П. вступило (в 1933) в период ши-
роко развертываемого пром. П., тесным обра-
зом увязываемого с проблемой питания инду-
стриального населения Сиб., в частности, в 
Зап. Сиб. с проблемой Урало-Кузнецкого ком-
бината. На протяжении второй пятилетки но 
Зап. Сиб. намечена закладка плодово-ягодных 
садов на площади 14 тыс. га, и, т. обр., сиб. П. 
приобретает знач. немаловажной товарной от-
расли сел. хоз-ва, призванной обслужить быст-
ро возрастающие потребности рабочего клас-
са и колхозных масс Сибири. 

Пути развития сиб. П. во вторую пятилетку: 
насаждение приусадебного колхозного садо-
водства, организация обобществленных колхоз-
ных садов, внедрение садоводства в пригород-
ных хоз-вах, кооперации, в совхозах, па фер-
мах рабочего снабжения. Существенным отли-
чием социалистического сиб. 11. является его 
ассортимент; в основу берутся сиб. ягодные 
кустарники, в первую очередь — смородина и 
малина. Введением ягодников иод сиб. 11. под-
водится вполне устойчивая в климатическом 
отношении, очень широкая природная база в 
виде дикорастущих ягодных кустарников. В 
силу того, что ягодные кустарники вступают в 
период плодоношения на второи-третий год 
после посадки, сиб. II. сможет в ближайшее же 
время дать товарную плодово-ягодную массу. 
Знач. сиб. ягодников подчеркнул секретарь Зап.-
Сиб. крайкома ВКП(б) Р. И. Энхе в споем пись-
ме к Т о н к и н с к и м колхозникам — инициаторам 
сиб. к о л х о з н о г о приусадебного П.: «Надо ре-
шительно стать иа 
путь организации 
совхозами, фермами 
ОРС'он и колхозами 
промышленных са-
дов и содействия 
колхозникам по раз-
витию приусадебно-
го пользовательного 
плодоводства. Раз-
решая эту задачу в 
массовом масштабе, 
первое время мы не-
избежно столкнемся 
с недостатком поса-
дочного материала. 
Поэтому, полно ис-
пользуя паши пи-
томники, нужно не 
менее полно исполь-
зовать в качес тве по-
садочного материала 
естественные насаждения». 

Ведущая роль ягодников пе будет исклю-
чать из ассортимента снб. II. плодовые деревья, 
в частности, наиб, испытанную сиб. ранетку. 
Указанные выше химические свойства сиб. пло-
дов (повышенное содержание сахара и жела-
тинирующих веществ) придают им особ, цен-
ность для технической переработки па варенья, 
повидла, желе, пастилы и пр., а богатство тан-
пинами делает их хорошим сырьем для вы-
делки сидра и др. плодово-ягодных пин. Знач. 
приобретает относительно новый способ кон-
сервирования— сульфитация, дающий возмож-
ность выхода продукции сиб. II. па загранич-
ный рынок, где из ягод, в силу их высоких 
качеств, особ, спросом пользуется сиб. черная 
смородина и малина. 

Л и т.: Нпщгньп, / / . Ф. Плодоводство в Томском районе, 
.Плодоводство", НПО; его же. Зачатки томской помологии, 
«Научное Плодоводство", И) 1 -1, 1—2; журнал „Сибирский 

Яблоки „Доктор Греши,", выве-
денные I) Ачинском районе 



Земледелец н Садовод", Томск, 11ЮХ-К); „Попроси сибир-
ского плодоводства", сб- статен и заметок к первой Омской 
выставке садоводства в огородничества, Омск, 1!)2Г>; ПеО/ю. 
И. //. Плодоводство в Сибири, 1-е изд. Омск, 11)25, 2-е изд. 
Минупсннск I ! I 2 S : г.чу же. Пути 
развития, н nejicneKIивы спб. 
плодоводства, „Уссур. Садо-
водство и Огородиичес I во", 
Владивосток, 1!>27, 2- Я; До.чн)-
нин, Л. К. Ягодный сад в Нос-
точной Сибири, М. - Л., Н>2(>; 
lipvmntichim, lie. Как крест ья-
IIпну Ср. Сибири устроить или 
доний сад, М.-Л., 1!>27; Кор-
ип'гоя, II. Плодовый сад в Си-
бири, Омск, 1!127; Пяпнициии, 
II Л. Плодовое дело и Сибири, 
Томск, 11127 (оттиск из ,,'1р. I 
Сиб. Краевого Научно-1 Icon-
доват. С'езда"); Штинин, //. 
Ф. Сибирское плодоводство, 
его прошлое, настоящее и за-
дачи, подлежащие разрешению 
в будущем, Томск, 111 7 (оттиск 
из „'Гр. I Сиб. Краевого Науч-
но - Исслеловат. С'езда"); Тн 
жельниьов, А. Д. Крат кое ру-
ководство но плодово-ягодно-
му садоводству в Сибири. 
Ппнск, И>2\ Ку.шецпп, С. II. 
Плодовый сад на Дальнем Нос-
токе, Хабаровск, 1'Л-'Ь; 1и>/> 
тусоп, //. II. Яблоновый пи-
томник при сибирском школе. 
Омск, I'.l.N; журналы: „Сибир-
ское Плодоводство и Огород-
ничество", Омск, 11Г2(!—'.!!>, и 
„Уссурийское Садоводство и 
Огородпнчес I во", Ила ли воет ок, 
11)2(1 -;)(>; .Чнашгт.о. М. О 
проблеме сибирского нлодово-
ягодного садоводства, „Сад и 
Огород", ЮТ, II 12; Потапен-
ко, Л. Сибирь — шромнейнин"! 
резерв для развития плодово-
ягодного хоз-ва, „Соц. Пло-
доно-Овощное Хоз-во", 111.41, 1(1; 
Пегоп, 1). и I'ai.eima, / / . Пло-
довом! однан проблема в райо-
не Урало-Кузнецкого комбина-
та, там же, № 11; Дунин-1'uip-
uoiiei.tiu. К)jKilt.iй берег Ьаи-
к.1л.'1--плоло|'о-м1одиая база Вос-
точной Сибири, там же, № 12; 
ству и Онощгноде i и.у", бтл.'ичеиь Минусинской опьмпоп 
стапцнп. Минусинск, I'.l-Tl 32. М.' Л и с а в е н к о. 

ПЛОДОСМЕН — см. Севооборот. 
ПЛОСКОХВОСТ — см. Грызуны. 
ПЛОТВА —см. Чебак и Сорога. 
ПЛОТНИКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИИ УГ-

ЛЕЙ— расположено ок. гор. Кемерово, пред-
варительное обследование его закончено в 193-1. 
Угли II. м. относятся к Кольчугпнскоп спите п 
весьма родственны ио техно-химическим свой-
ствам ленинским углям (см. Ленинский рудник). 
Анализ проб показал довольно высокое каче-
ство углей, пригодных н для углеперегпппой 
пром-сти. Выход смолы (при перегонке но Фи-
шеру) составляет 13,2-1%, с содержанием в пей 
12% легкого бензина (до 175 гр.). Запасы 11. м. 
—до 550 млн. т и лежат нрепм. мощными пла-
стами, весьма выгодными для экенлоатации. См. 
также УГЛИ ископаемые. 

ПЛОТЫ— связанные определенным образом 
бревна или др. виды разделанного леса, для 
сплава по воде. В зависимости от глубины фар-
ватера проходимых II. рек, различаются одно-
рядные, двухрядные и многоридпые плоты. В 
одних случаях Г1. перемещаются, лишь силой 
течения потоков, в других они следуют за тя-
гой буксирных судов. Па реках Сиб. применял-
ся по преим. первый способ. Только в послед-
ние 5—6 лет стала применяться паровая тяга. 
Причина этого — увеличившиеся размеры спла-
ва и введение в практику сплава тяжелых мпо-
горядных илотов (маток). Последние впервые 
появились на Пиж. Ангаре и II. Енисее, затем 
на Оби (Ниж. и Верхней). В самые последние 
годы II. стали буксировать по оз. Байкал. В по-

Лллапскпй виноград, иыращпв; 
В Помощь Соц. Плодонод-

следпее время па Амуре, Оби и Иртыше для 
сплава но течению применяются управляемые 
11. (с лотами и якорями), а для буксировки про-

тив течения вводится 
принятая ранее в Севе-
ро - Двинском бассейне 
особая сплотка «щукой», 
образование к-рой со-
общает П. наилучшее 
скольжение благодаря 
наклонной сростке. Па 
некоторых реках Зап. и 
Вост. Сиб. II. служат 
средством сплава по те-
чению некоторых мало-
ценных или пе страдаю-
щих от подмочки гру-
зов, а также животных 
и людей. См. Сплап. 

Г1ЛЫЙ— р. вост. по-
бережья о-ва Сахалина 
(см.), иначе называется 
Пороная или Поронаи 
(см.). 

ПЛЮЩ АМУРСКИЙ— 
см. Луноссмяпник. 

ПНЕВМАТОЛИЗ—про-
цесс замещения горных 
пород г а з О'О бр а з п ы м и 
эманациями, выходящи-
ми из застывающей маг-
мы (см.). II. обязаны не-
которые месторождения 
полезных ископаемых 
Сибири, например слю-
да, цветные камни, свя-
занные с пегматитами 
(см.). 

ПОВАЛИХА—с. Таль-
мен ско г о района Зап.-
Сиб. края; на рч. По-

от район, ц. 11 км, от 
.. _ км\ хоз-в 

Крупная паровая мельница, 
маслозавод, «при. завод, телефон. 

И'мый в Томске Нванннкнм 

ОСН. и 1680; 
твалиха Алтайской ж. д. 5 
5.360. •• 

валихе; 
ж.-д. ст. 1 
700, жит. 
больница, 

ПОВАРНЯ —избушка для промышленников 
па северном побережье Сибири. 

ПОВИЛИКА —см. Сорные травы 
ПОВОРОТНЫЙ М Ы С - к р а й н и й вост. пункт 

в зал. Петра Великого, где берег поворачивает 
на С.-В.,--гл. опознавательный пункт для су-
дов, направляющихся из зал. Петра Великого 
па север, Па нем возвышается приметная кони-
ческая вершина в 60 м высоты. Берега ок. II. м. 
прпглубые, на зап. стороне находится якорная 
ст ояпка. 

ПОГАНКА — см. Гагаровые. 
ПОГОННАЯ ТРАВА, п у р г а п е ц (Euphorbia 

lntescens С. А. Меу.) — растение из сем. моло-
чайных, с толстым веретенообразным корнем, 
простым тонко-волосистым стеблем 30—80 си 
выс. и продолговато-обратио-яйцевидиыми ли-
стьями, из к-рых самые верхние во время цве-
тения окрашены в желтый цвет и окружают 
такого же цвета щитковидное соцветие. Содер-
жит белый млечный сок, выступающий обильно 
при поранении стебля и листьев. Эндемическое 
сиб. растение, обитающее в лесной обл. между 
pp. Обыо и Енисеем, па Саянах и Алтае. Упо-
требляется в пар. медицине. 

ПОДБОРНАЯ трава, п а с т у ш ь я с у м к а 
(Capsella Bursa pastoris Monch.) — однолетник 
из сем. крестоцветных, с ветвистым стеблем 
15—40 см выс., с псристо-рассечеппыми череш-
ковыми прикорневыми листьями, образующими 



розетки при основании стебля, стеблевые листья 
сидячие ланцетовидные, при основании стре-
ловидные. Цветы белые, мелкие, четырехлепест-

ные, плоды—стручечки 
в виде трехугольной 
сумочки. Как сорное 
растение, распростр. ши-
роко в сев., отчасти и в 
юж. полушарии. Употре-
бляется в нар. медицине. 

ПОДВОЛОКА — под-
бивка промысловых 
лыж с ниж. стороны, 
делаемая из камасов 
(см.), из шкуры нерпы 
или др. животных, шер-
стью вверх. 

ПОДГОЛЕЦ Верхний 
—рч.; 8 км дл.;пр. при-
ток Большой Мурож-
ной (см.); известен сво-
ей золотоносностью. В 
его долине работали 5 

приисков, давших до 990 кг золота. 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ—см. Народное об-

разование, Промышленность, Сельское хозяй-
ство, Советское строительство. 

ПОДГОРБУНСКИЙ, Иннокентий Александро-
вич (1862—1913) — этнограф, знаток буддизма 
и монголовед; священник. Р. в Нерчинском 
окр., учился в Казанокой Духовной Академии. 
Главнейшие работы П. относятся к изучению 
ламаизма: Буддизм, его история и основные 
положения его учения, Иркутск, в. 1, 1900, и в. 
2, 1901; Материалы для характеристики ламской 
астрологии, «Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-
ва», т. XXIII, № 2, 1892; Каталог буддийской 
коллекции Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва, Иркутск, 
1908. Вторую группу составляют работы по 
этнографии бурят и монголов: Из мифологии 
монголов и бурят-шаманистов, «Сиб. Сборник», 
1894, т. V, и 1895, т. VI; Шаманистические веро-
вания монголов и бурят, Иркутск, 1895; Шама-
ны и их мистерии («Вост. Обозрение», 1892,42) 
и др. Особ, группу образуют работы по изуче-
нию яз. монголов и бурят: Русско-мопголо-бу-
рятский словарь, Иркутск, 1908; Материалы для 
грамматики разговорного бурятского языка, 
«Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», т. 41,1910, и др. 

ПОДГОРНОЕ, с.—адм. ц. б. Чаинского района 
Нарымского окр. Зап.-Сиб. края; осп. в 1911, на 
р. Чае, при впад. р. Иксы; ближ. пристань па 
Оби — Баранаково 109 км, 320 км от Томска и 
625 км от Н.-Сиб.; 225 хоз-в, 1.260 жителей. 
Вблизи П. расположено «опытное поле». Ч а и н-
с к и й р а й о н : территория 27.200 км-, жиг. 
19.840, сельсоветов 11, населенных пп. 224. Рай-
он обнимал весь бассейн р. Чаи, кроме ниж. 
ее течения и заселен только по берегам рек. 
Рельеф — равнинная тайга с обширными забо-
лоченными пространствами, изредка встречают-
ся невысокие увалы; много заливных лугов. 
Почвы: иловато-болотпые, солончаковые и чер-
ноземовидпые. Раст-ь — болотно-хвойпая тай-
га с сосновыми борами; год. количество осад-
ков 450 мм, ср. год t° —1°, январь —21°, июль 
+ 18°. Район сел.-хоз.-промысловый. Посевная 
площадь 1934—18.256 га; направление полевод-
ства—зерново-масличное, животноводства — мо-
лочпо-овечье. Зерновые посевы составляют 79%, 
из них пшеница 47, овес 30%; технические куль-
туры 10%. Коровы в стаде круп. рог. скота со-
ставляют 52, овцы во всем стаде 53%. Бюджет 
1934—425.500 рублей. Промыслы: пимокатный, 
сапожный, овчинный, деревообделочный, муко-

мольный, маслобойный; сбор кедрового ореха. 
В районе 20 нач. школ, средн., библиотек 1, 
изб-читален 10; врач, участков 2, фельдш. пп. 2. 
Пути сообщения: pp. Чая, Бочкара, Икса, Ан-
дарма, Парвиг, Нюрса; тракт Коломино—Под-
горное; п.-т. отд. в с. Подгорном. Районная ор-
ганизация ВКП(б)—членов 150, кандидатов 100. 

ПОД'ЕЗДНЫЕ ПУТИ —см. Транспорт. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ.—Так называются воды, 

находящиеся в толще земной коры и цирку-
лирующие между водонепроницаемыми порода-
ми или трещинами в толще пород. Распределе-
ние П. в. на территории Сиб. еще недостаточ-
но изучено. Наибольший фактический материал 
имеется относительно неглубоких П. в. — поч-
венных (верховодка; образуются за счет воды, 
к-рая накопляется в почвенном покрове при 
слабой водопроницаемости подпочвенных грун-
тов, имеют небольшое практическое знач. для 
водоснабжения, но обуславливают засоление и 
заболачивание почв) и грунтовых (скапливают-
ся на первом водонепроницаемом слое, в рых-
лых и трещиноватых породах, к-рые образуют 
подпочву). Эти П. в. имеют большое хоз. зна-
чение. Мелиоративная гидротехника связана 
исключит, с грунтовыми и почвенными водами 
при осушительных (дренажных) и ороситель-
пых работах и при обводнении колодцами. Грун-
товые воды обуславливают неустойчивость 
грунта при возведении гидротехнических и ин-
женерных сооружений или при проведении вы-
емок и насыпей* при постройке ж.-д. путей. В 
частности характерны вызываемые грунтовыми 
и почвенными водами оползневые явления. В 
Сиб. оползневые явления распространены в ря-
де участков Томской ж. дороги. 

В зависимости от гидро-метеорологических 
условий и геологического строения, в Сиб. обо-
сабливается несколько хорошо выраженных зон 
распространения грунтовых и П. вод. 

А. Г р у н т о в ы е в о д ы з о н ы в е ч н о й 
м е р з л о т ы (см. Вечная мерзлота). Наиб. знач. 
имеют для Вост. Сиб., где юж. граница вечной 
мерзлоты спускается к К), от линии ж. дороги. 
В районе распростр. печной мерзлоты слои мер-
злого грунта — водонепроницаемы, и потому 
почвенные и грунтовые воды скапливаются на ' 
небольшой глубине, чем и об'ясняется забола-
чивание обширных площадей. С заселением края 
производится вырубание лесов и уничтожается 
моховый покров, вследствие чего облегчается 
прогревание почвы, что влечет исчезновение 
мерзлоты, а вместе с этим в ряде мест и исчез-
новение грунтовых вод, к-рые опускаются при 
наличии трещиноватых пород на большую глу-
бину. Это явление встречается, напр., в районе к 
С.-З. от Иркутска. Наиб, обильные грунтовые 
поды встречаются в аллювиальных отложениях 
в долинах рек. Наиб, остро обстоит с водо-
снабжением Витимской тайги, безводных про-
странств Ангаро-Ленского водораздела и Якут-
ской низменности. Опыт водоснабжения на 
Амурской ж. д. выявил затруднения при экс-
плоатации неглубоких грунтовых вод, а пото-
му очередная задача — изучить более глубо-
кие II. в. под слоем мерзлоты в этих районах. 

О распростр. глубоких П. в. известно, что в 
юж. части Иркутского амфитеатра в соленосной 
толще кембро-силурийских отложений имеются 
трещинные и связанные с пещерами (карсто-
вые) Г1. в. настолько минерализованные, что 
рассолы используются для выварки соли (Усоль-
ский солеваренный завод). Обильные пресные 
воды встречаются в сев. части Черемховского 
кам.-уг. бассейна в толще юрских отложений. 



Западнее П. в. сильно минерализованы серно-
кислыми солями в связи с распространением 
гипсопоспого яруса нижнего палеозоя. В За-
байкалье пластовые напорные П. в. приурочи-
ваются к юрским и третичным осадочным от-
ложениям. Сложное строение всех более древ-
них отложений и обилие трещин разлома обу-
славливают появление здесь трещинных восхо-
дящих пресных вод и минеральных источни-
ков. Химич. состав П. в. разнообразен; иногда 
ГТ. в. вызывают здесь распространение зоба и 
бековской (уровской) болезни. В ДВК глубо-
кие пластовые П. в. удачно используются из 
четвертичных и третичных отложений. 

Б. Б о л о т н а я и т а е ж н а я з о н а (урма-
ны) Севера. Юж. граница ее проходит пример-
но от Ачинска на Томск и Тару. Покровные 
породы представлены исключит, четвертичны-
ми отложениями, состоящими преим. из пес-
ков, суглинков и глин. На площадях распро-
странения покровных глин почвенные и грун-
товые воды скапливаются вблизи поверхности 
и обуславливают заболоченность. На гривах 
грунтовые воды залегают глубоко и местами, 
напр., в Нарымском округе, встречаются за-
труднения с водоснабжением для населения. 
Обильны грунтовые воды хорошего качества— 
в толще речных отложеший в долинах рек. За 
последние годы обращено внимание па изуче-
ние напорных П. в. в толще юрских и неоге-
новых озерных отложений (районы Ачинский, 
Канский, Томский, Нарымский и Тарский). Ка-
чество П. в. в сев. и с.-в. части удовлетвори-
тельное, в ю.-з. части, переходной к Ишимской 
и Барабинской степям, увеличивается минера-
лизация и уже в районе Тары и Тобольска до 
40% скважин дали для грунтовых вод соленую 
воду. 

В. 3 о и а б е р е з о в ы х л е с о в , л е с о с т е -
п и и с т е п и З а п.-С и б. р а в п и и ы. Этот 
район сложен из чередующихся отложений во-
донепроницаемых глин с б. или м. водонепро-
ницаемыми песками, супесями и суглинками, 
при изменчивой их мощности и выклинивании 
в горизонтальном направлении. Эти образова-
ния в значит, степени минерализованы, что при 
плоском рельефе и слабом дренаже обуславли-
вает минерализацию II. вод. К междугривным 
и блюдцеобразиым впадинам приурочиваются 
наибольшая интенсивность инфильтрации ат-
мосферных осадков и выщелачивания почв, раз-
витие березовых колков и образование неболь-
ших скоплений пресных грунтовых вод среди 
минерализованных. Вследствие усиления дрена-
жа вокруг глубоких озерных котловин здесь 
встречаются пресные грунтовые поды. С глуби-
ной водоносные горизонты в неогеновых отло-
жениях более выдержаны в горизонтальном на-
правлении и характеризуются уже бблыпим 
постоянством химизма воды, при чем преобла-
дают минерализованные. В ниже залегающей 
толще мощных палеогеновых осадков глубо-
кими скважинами (до 4Г>() м) водные горизонты 
нигде пе вскрыты. Очередная задача—изучение 
глубоких П. п. с применением геофизических 
методов, а также путем заложения структурных 
скважин до глубины 1.000 м. В сев. части, пе-
реходной к болотио-таежпой зоне, грунтовые 
воды встречаются иа небольшой глубине, при 
чем наблюдается пестрота в перемежаемости 
пресных и соленых вод. 

Ишимская степь в полосе вдоль линии же-
лезной дороги бедна пресными грунтовыми во-
дами, которые встречаются здесь лишь неболь-
шими линзами среди ооленых вод. 

При обилии озер и заболоченных площадей 
Барабинской степи условия водоснабжения ее 
затруднительны. Среди покровных пород, не-
посредственно под почвой, преобладает серая 
с оранжево-красным оттенком глина («красик»), 
к к-рой и приурочиваются небольшие водонос-
ные горизонты; глубже в прослоях глинистых 
или чистых песков среди зелено-серых глин 
имеются более обильные водные горизонты. 
Грунтовые воды первого водного горизонта 
горькие и солоноватые, а второго—для центр, и 
вост. части Барабы пресные и с большим де-
битом. Западнее меридиана ст. Татарская усло-
вия для получения грунтовых вод на неболь-
шой глубине неблагоприятны, в виду рас-
простр. здесь гипсоносных глин. П. в. в неоге-
новых отложениях в значит, степени минерали-
зованы и лишь восточнее ст. Каргат до р. Оби 
встречаются пресные напорные воды. Также 
пресные воды встречены в третичных отложе-
ниях скважинами в русле р. Иртыша в ОмскЪ. 
В речных отложениях долин Оби и Иртыша — 
обильные грунтовые воды. 

Грунтовые воды Кулундинской степи при-
урочены к современным и постплиоценовым от-
ложениям, представленным покровными суглин-
ками и супесями, переходящими внизу в мощ-
ные отложения несков. Глуб. залегания в них 
грунтовых вод первого водного горизонта — 
10 — 20 м, минерализация — значительная. Сте-
пень минерализации уменьшается в с.-в. части 
Кулунды. Отличаются по химизму и условиям 
распространения грунтовые воды в толще дюн-
ных песков ленточных боров, где грунтовые 
воды встречаются на небольшой глубине и хо-
рошего качества. Более глубокие водные гори-
зонты в юж. части Кулунды встречаются в пес-
ках под красновато-коричневыми глинами, под-
стилающими пески первого водного горизонта. 
В толще неогеновых и частично палеогеновых 
отложений скважинам до200—300 м встречаются 
обильные пресные водные горизонты, но экс-
плоатации их затруднена из-за незначительности 
напора и слабого дебита (за исключением сква-
жин в Барнауле). Толща палеогеновых глин не 
была пройдена, и более глубокие водные го-
ризонты не вскрыты. Зона вод глубоких овра-
гов— в степной полосе вблизи предгорий Ал-
тая и зап. склона Салаира. Глуб. залегания здесь 
грунтовых вод и степень их минерализации 
увеличиваются соответственно на С. и 3. от 
предгорий вглубь Кулундинской степи. 

Г. Г о р и о-т а е ж н ы е р а й о н ы н а ю г е 
(Алтай, Салаир, Кузнецкий Алатау). Значит, 
количество осадков, обилие проточных вод. На-
личие грунтовых вод в делювиальных и элю-
виальных отложениях на склонах гор и в аллю-
виальных отложениях речных долин; обильные 
11. в. в разбитых трещинами гор. породах, пес-
чаниках и известняках. Вследствие хорошей 
циркуляции П. в. хорошего качества, затрудне-
ний в водоснабжении в этих районах не имеется. 

Д. Г о р н о-с т е п н ы е и с т е п н ы е р а й о -
ны К у з н е ц к о й и М и н у с и н с к о й к о т -
л о в и н . К у з н е ц к и й б а с с е й н . В толще 
покровных четвертичных отложений значит, 
скоплений грунтовых вод не имеется.. Обильны 
грунтовые воды в речных песчано-галечнико-
вых отложениях в долинах рек (Лбы, Ини, Чу-
мыша и др.) и П. в. — из коренных пород. В 
значит, количествах П. в. встречаются в кемб-
ро-силурийских и девонских известняках, ниж-
пе-каменноугольных известняках и песчаниках 
и в песчаниках угленосных отложений. Очеред-
ная задача — изучение П. в. в толще этих отло-



жений в целях разрешения водоснабжения для 
пром. центров Кузбасса и выяснения водообиль-
ности грунтовых вод при проходке шахт и раз-
работке углей. 

М и н у с и н с к а я к о т л о в и н а : а) Горно-
степной район. Район преобладающего развития 
сильно складчатых известняков нижне-палео-
зойского возраста характеризуется наличием 
карста, малым расходом воды в реках и исчез-
новением воды из речек под землей, глубоким 
залеганием уровня грунтовых вод, редкими под-
земными водостоками, циркулирующими по тре-
щинам, выходами ключей в пониженных точках 
рельефа и безводностью второстепенных логов. 
В области развития эффузивных и интрузив-
ных массивно-кристаллических пород грунто-
вые воды скапливаются в наносах па соприкос-
новении их с подстилающими гор. породами. 
Особ, благоприятные условия в верховьях до-
л^н. Возможна встреча трещин с П. водами. 
Качество П. в. хорошее, б) Степной район. Сло-
жен из осадочных отложений девонского и ка-
менноугольного возраста, состоящих из чере-
дования конгломератов песчаников, мергелей, 
глин и известняков. Глины и мергеля весьма 
часто, особ, в составе девонских толщ, минера-
лизованы. Рельеф характеризуется чередова-
нием повышенных расчлененных участков с по-
ниженными замкнутыми котловинами. Выщела-
чивание солей из девонских отложений обу-
славливает значит, минерализацию грунтовых 
вод в котловинах, пестроту в химизме их и об-
разование соленых озер. Наиб, обильные прес-
ные грунтовые воды приурочены к речным 
отложениям в долинах речек, где обусловлен 

• хороший дренаж. Однако в низовьях логон, 
при ослаблении дренажа, наблюдается усиле-
ние минерализации грунтовых вод. Груптонь;.' 
воды также приурочены к древним песчапо-
галечниковым отложениям р. Енисея. В них 
качество грунтовых вод пестрое, и встречаются 
участки с значит, их минерализацией. Отдель-
ный тип грунтовых вод в дюппых песках при-
урочен к долинам рек. 

Сопоставляя все данные о грунтовых водах, 
выясняется, что их рессурсы хорошего каче-
ства недостаточны для обеспечения водоснаб-
жения развивающейся пром-сти и сел. хозяй-
ства. Поэтому очередные задачи мелиорации 
земель путем орошения заключаются в изучении 
глуб. Г1. вод. В толще отложений девонского и 
каменноугольного возраста водные горизонты 
приурочены к песчаникам, конгломератам, тре-
щиноватым известнякам и пластам каменного 
угля. В них возможно ожидать встретить на-
порные I I в., но имеются опасения за высокую 
их жесткость. 

Севернее степей Минусинской котловины в 
Чулымо-Енисейском буроугольном бассейне к 
м-ниям углей приурочиваются обильные вод-
ные горизонты в местах залегания песков. Во-
дообильность их может затруднить эксплоата-
цию углей. Необходимо поставить детальное 
изучение подземных вод наряду с изучением 
месторождений. 

Л и т.: Ry/пов, II. И. Подземные поды Зап.-Сиб. край, 
.Сов. Азия", М., 1931, 7—8; Кассин, II. С. Очерк гидрогео-
логии сен.-воет, части Казахстана и прилежащих частей 
Сиб. края., Л., изд. Геол. К-тета, ШХ)\Ко;1ырев, А. А. Краткий 
гидро-геологический очерк Казахстана. Д., изд. Акад. Паук, 
1927; Кучин, М. И. Состояние вопроса по исследованию под 
земных вод Ьарабипской и Кулундинской степей Зап.-Сиб. 
края, „Вестник 31>п.-Сиб. Геолого-Разисд. Треста", Томск, 
1932 1; Пресняков, Е. П. Водные ресурсы Гост.-Сиб. края, 
Якутской АССР Ьурито-Монг. АССР и ДИК, „Сов. Азия", М., 
1931, 7—8;Эделыитеин, Я. С. Гидро-геологический очерк Обь-
Иртышского района, „Тр. Всесоюзного Геолого-Развед. 06 ' -

единения", в. 132, Л., 1932; его же.Гидро-геологический очерк 
Минусинского края, там же, в. 145, 1931. М. К у ч и и. 

ПОДЗОЛЫ СИБИРИ —см. Почвы. 
ПОДКАГИРНАЯ (П о д к а г е р н а я) — 1) бух-

та в сев. части п-ова Камчатки в Пенжинской 
губе. С сев. стороны бухта ограничивается воз-
вышенным п-овом Тобизена, юж. выступ к-роп> 
называется мысом Божедомова, а др. стороной 
бухта примыкает к Камчатке. По бер. бухты 
расположены летники местного населения; 2) р., 
впадающая в П. бухту. Река мелководная, при 
впадении образует дельту. Дл. ок. 100 км. Не-
далеко от устья расположено одноименное по-
селение. По берегам отмечены признаки камен-
ноугольных месторождений. 

ПОДКАМЕННАЯ, р. — в вост. части Таймыр-
ского п-ова, дл. более 250 км. Малоисследова-
на. Впадает в море Лаптевых. 

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА —см. Тунгуска. 
ПОДКАМЕНЩИК СИБИРСКИЙ, Cottus sibi-

ricus — мелкая рыба, широко распростр. в прес-
ных водах Сиб. и принадлежащая к сем. быч-
ков (см.). П. достигает в дл. 20 см. Местные 
сиб. названия: «широколобка», «баба-рыба». 
Промышленного значения не имеет. 

ПОДКЕМЕРОВСКАЯ СВИТА угленосных от-
ложений Кузбасса (см. Кузнецкий бассейн) но 
схеме Лутугина. За последнее время работами 
М. Ф. Нейбурга, В. Д. Фомичева и В. А. Хахло-
ва установлено, что в этой схеме остаются лишь 
след. свиты снизу вверх: Балахонская, Безу-
гольная и Кольчугинская верх.-палеозойского 
возраста и Юрская свита. Т. о., исчезла Кеме-
ровская свита, оказавшаяся верх, горизонтом 
Балахопской свиты, а Подкемеровская свита 
переименована в Кольчугинскую свиту. 

ПОДЛЕСОК, г р у ш а п к а о д н о б о ч и а я 
(Pyrola seennda L.) — маленькое растение с про-
стым стеблем 8—20 см выс., яйцевидными же-
стковатыми листьями и однобочноп кистью мел-
ких зеленовато-белых колокольчатых цветков. 
Растет в хвойных лесах сев. полушария, а сле-
довательно и в Сибири. Употребляется в на-
родной медицине. 

ПОДМАРЕННИК, м а р е н а (Galium verum L) 
— стебель прямостоячий до 80 см высоты. Ли-
стья линейные острые, 
с завороченными края-
ми, темно-зеленые, глад-
кие, расположены по 
8—12 та стебле мутон-
чато. Цветы мелкие яр- f 
ко-желтые с ^раздель-
ным венчиком, пред-
ставляют собою на вер-
хушке стебля густое 
метельчатое соцветие. 
Обитает преим. в степ-
ной и юж. части лесной 
обл. 11а степных и су-
хих лесных лугах всей 
Сиб. и б. ч. Европы. 
Употребляется в народ-
ной медицине. 

ПОДНЕБЕСНЫЙ ГРАФИТОВЫЙ РУДНИК (в 
группе Курейских рудников) — см. Графит. 

ПОДОЙНИКОВО (О в е ч к и н о), с. — Пан-
крушихинского района Зап.-Сиб. края; на рч. 
Бурле; осп. в 1700; от район, ц. 10 км, от ст. 
Каргат Омской ж. д. 148 км, от пароходной 
пристани (Камень) 74 км; жит. 3.310 (1934). 

ПОДОРОЖНИК, п о п у т н и к (Plantago me-
dia L. и P. major L.) — растение сем. подорож-
никовых, листья прикорневые, яйцевидные или 
эллиптические, целыюкрайние; стебель безлист-



иый 10—50 см выс., тонкий, па верхушке с плот-
ным колосом из мелких беловатых или зелено-
ватых цветков. Растет по всей Сиб. на лугах, а 

также ок. дорог, полей 
и жилья. Употребляется 
в нар. медицине. 

Полорожппк большой п средний 
ПОДОРОЖНИК ЛАПЛАНДСКИЙ (Calcarius 

lapponicus) — птица из отряда воробьиных, из 
группы овсяпок. Оби-
тает на С. за Полярным 
кругом, до 73", по на 
пролетах правильно по-
сещает юж. широты. 
Гнездится па моховых 
тундрах, устраивая гне-

зда на земле. В Сиб. распростр. две формы: 
обык. П. Л. и С. lapponicus coloratus, распростр. 
на С.-В. Сиб. и тихоокеанских островах. 

ПОДОСИНОВИК—см. Грибы с'едобные. 
ПОДПОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б) — 

см. Сибирская организация ВКП(б). 
ПОДПОЛЬНЫЕ ТИПОГРАФИИ в Сиб. появ-

ляются в результате роста рев. рабочего дви-
жения. Первая П. т. организуется Сиб. с.-д. 
союзом весной 1901 в Томске. Она имела до 25 
кг шрифта, к-рый был разложен по кожаным 
мешечкам (для каждой буквы отдельный ме-
шечек). По окончании работы мешечки завя-
зывались и опускались в печное отверстие. Эта 
П. т. печатала первомайские прокламации в 1901, 
1902 и 1903, выпускала листки и бюллетени во 
время забастовки типографских рабочих в 1902 
и до провала (в декабре 1903) обслуживала рбч. 
рев. движение всей Сиб., т. к. ее прокламации 
доходили до Читы и Омска. Вслед за Томской 
в 1902 появляются П. т. к-тетов Сиб. с.-д. сою-
за — в Красноярске и Иркутске. 

Организация П. т. обычно проходила так: 
двое товарищей — «муж и жена», под видом 
скромных обывателей, снимали квартиру, чаще 
всего, особнячок, где ставили Г1. т., соблюдая 
самую строгую конспирацию. Оборудование ее 
шло через деятельную помощь рабочих: ти-
пографщики приносили шрифт, верстатки и пр. 
принадлежности, жел.-дор. рабочие делали вал 
и рельсы, а столяры кассу для шрифта. Сооб-
щение с П. т. вел кто-либо из наиболее за-
конспирированных членов комитета. Сами же 
подпольные типографщики не должны были, 
как правило, посещать какие-либо собрания и 
даже бывать на явочных копопират. квартирах. 

В разгар русско-японской войны Сиб. с.-д. 
союз развил усиленную деятельность, имея в 
1904 пять П. т.: в Томске 2 (Сиб. с.-д. союза — 

большую и к-тета — малую), по одной в Крас-
ноярске, Иркутске и Чите. В 1905—1907 в Сиб. 
работали 12 П. т.: в Харбине, Чите, Верхне-

удинске, Иркутске, Нижнеудинске, Красноярске, 
Томске (2), Ново-Николаевске, Барнауле, Омске, 
Тюмени и Кургане. В Томске П. т. в 1905 руко-
водил С. М. Костриков (С. М. Киров), он же в 
1906 вместе с тт. Шпилевым, М. Поповым и Ре-
шетовым оборудовал прекрасную П. т., просу-
ществовавшую до 1909. Несмотря на ручной тип 
сиб. 11. т., п них печатались не только прокла-
мации, но и газета и даже небольшие брошю-
ры. П. т. Сиб. с.-д. союза выпускала «Сибир-
ский Социал-Демократический Листок», отпеча-
тала программу РСДРП и ряд брошюр, в Чите 
печаталась газ. «Забайкальский Рабочий», во 
Владивостоке газ. «Приморский Рабочий», в Но-
во-Николаевске газ. «Обский Рабочий» и в Тю-
мени «Тюменский Рабочий». Рев. рабочее дви-
жение в 1905 в Чите и Красноярске приняло 
настолько большой размах, что власть одно 
время фактически перешла в руки советов. Пра-
вительственные типографии были захвачены 
к-тетами РСДРП и в них открыто печаталась 
рев. литература. С конца 1907 деятельность 
сиб. с.-д. к-тетов ослабевает и сведений о ра-
боте Г1 т. пе имеется. 

В период империалистической войны голос 
рев. протеста поднимают только большевики. В 
Томске, Красноярске, Минусинске и Иркутске 
усиливается работа большевистских организа-
ций. В Иркутске «Союз Сибирских Рабочих» 
(см.) организует в 1915 Г1. т. в лаборатории 
Иркутской городской управы. Она печатала 
прокламации против империалистической вой-
ны и выпустила 2 номера газ. «Товарищ Про-
летарий». 19 июля 1915 типография была захва-
чена жандармами. В 1916 в Нарымской ссылке 
группа большевиков организовала Военно-Со-
циалистический Союз (см.), к-рый в конце де-
кабря 1916 поставил П. т. в Томске. В ней пе-
чатались прокламации против войны и цариз-
ма, распространяемые по Западной Сибири. 
Вновь П. т. большевиков начинают свою дея-
тельность во времена интервенции и колчаков-
щины. В первых числах сентября 1918 были ор-
ганизованы большевистские П. т. в Краснояр-
ске, Ново-Николаевске и Омске. Областной ко-
митет большевиков выпустил в Омске несколь-
ко прокламаций и пытался поставить печатание 
газ. «Правда Коммуниста», по в апреле 1919 П. 
т. была захвачена колчаковцами. 

Кроме большевистской партии, при царизме 
организовывали П. т. в Сиб. партия с.-р. и анар-
хисты. В августе 1901 с.-р. была организована 
большая типография на Томском переселенче-
ском пункте и приступлено к печатанию центр, 
органа с.-р. «Революционная Россия» (№ 3); на 
печатании его типография была арестована. 
После этого с.-р. организовывают П. т. в не-
которых крупных сиб. городах, но деятель-
ность их никогда не достигала такого размаха, 
как деятельность П. т. большевиков. Еще сла-
бее проявили себя в деле устройства П. т. в 
Сиб. анархисты. См. Прокламации. 

Л и т.: Баранский (II. Большой). В рядах Сиб. сон.-дем. со-
юза, Н.-Николаенск, 1923: сб. „1905 г. в Сибири", Н.-Сиб., 1925; 
Виноградов, Ф. Г. Рабочая печать в Сибири (исторический 
очерк), сб. „Из прошлого Сибири", Омск, i9.?7; его же. У 
истоков реи. движения в Сибири, „Каторга и Ссылка", 1930, 5; 
Крамольников, Г. Первые шаги партийной работы и учеба 
Сергея Мироновича Кирова, „Пролег. Рев." 19!.5, 5; С. М. 
Киров (I88(i—I934). Матегиалы к биогряс! ии, М., Партиз-
дат, 1934: Липкин, Арх. Провал „Союза сибирских рабочих", 
.Каторга и Ссылка", 1927,8; Косарев, В. Военно-Социалисти-
ческий Союз, „Сиб. Огни", 1922, 1. Ф. В и и о г р а / о в. 

ПОДСЕЧНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ-
см. Сельское хозяйство. 

ПОДСОЛНЕЧНИК—принадлежит к сем. слож-
ноцветных и носит родовое название Helian-



thus L. В СССР наибольшей известностью поль-
зуется Н. annnus, однолетний подсолнечник. Ро-
дина П. — Америка (Мексика и Перу;. В преде-

лах СССР П. стали воз-
делывать с начала XIX 
столетия. Однолетний 
или обык. П. делится на 
3 группы: 1) грызовой— 
зерно крупное, про-
долговатое, 2) маслич-
ный—ic мелким, корот-
ким, вздутым зерном и 
3) межеумок являющий-
ся гибридом первых 
двух групп. Стебель П. 
от 1,5 до 2 м дл., шер-
шавый, диаметром вни-
зу до 10 см. Большие 
сердцевидные черенко-
вые листья покрыты во-
лосками; стебель также 

покрыт волосками и оканчивается соцветием — 
корзинка с желтыми цветами. Цветоложе по-
крыто ячейками, образованными пленчатыми при-
цветниками. Плод семянка с кожистой оболоч-
кой. Разводится П. для получения семян или 
для силосования зеленой массы (см. Силос). Из 
П. изготовляется лучшее по вкусу раститель-
ное масло, имеющее широкое применение и для 
технических целей, а из стеблей легко может 
быть организовано производство поташа. Остат-
ки от переработки семян Г1. на масло — жмыхи 
являются прекрасным концентрированным кор-
мом для скота. Грызовой П. употребляется как 
лакомство. 

В Сиб. площадь посева Г1. в последние годы 
расширяется (см. Посевная площадь), но все же 
она крайне незначительна. П. является одной 
из наиб, выгодных пропашных культур для 
степных районов. Посевы П., особенно в виде 
кулисного пара, являются прекрасными пред-
шественниками для посева пшеницы и овса, по-
вышая обычный урожай их на 10—20%. 

Гл. районом распростр. посевов масличного 
П. в Сиб. является юго-зап. степная часть (б. 
Минусинский округ). В лесостепи Вост.-Сиб. 
края культура П. возможна при искусственной 
сушке урожая. Посевы грызового П. распростр. 
почти по всей Сиб., за исключением сев. райо-
нов. Пределом культуры П. считается линия 
Сиб. ж.-д. магистрали, т.-е. примерно 52° сев. 
широты. Урожайность П., по данным спец. ан-
кеты в 1926, с га (в ц): в б. Сиб. крае 8,3, в 
Казахстане 6,4, в Б. М. Респ. и в ДВК 7,4. В 
1927/28 начато массовое распространение мас-
личных сортов П., в т. ч. и чистосортных. Мас-
личные сорта П. хорошо удаются и вытесняют 
межеумки. 

Культура П. соответствует естественно-исто-
рическим условиям многих районов Сибири. 
Потребность в масле, жмыхе и зеленой массе 
для силосования крайне велика. Все это обес-
печивает целесообразность значит, усиления 
этой культуры. 

ПОДСОЧКА и ПОДСОЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ.— 
Хвойные породы деревьев — сосна, лиственни-
ца, кедр, ель и пихта—дают очень ценное сы-
рье, называемое живицей или терпентином и 
перерабатываемое на канифоль и скипидар. 
Живица добывается подсочкой, под к-рой по-
нимают совокупность технических приемов на-
несения дереву ран, вызывающих истечение 
(сочение) живицы, и способов сбора ее. Тер-
пентин (живица) по хим. составу очень сложен 
и недостаточно изучен. Состав терпентина ио 

содержанию в нем скипидара и канифоли ко-
леблется не только от породы дерева, ио и от 
времени года, продолжительности и способа 
подсочки. Из всех известных способов подсоч-
ки в СССР наиб, распростр. комбинированный 
немецко-американский или немецкий. Послед-
ний способ применяется преим. к сосне. Кроме 
того, комбинированный способ имеет и др. вы-
годы: он дает высокие выхода живицы, не на-
носит вреда пи дереву, ни древесине, ни на-
саждению. Легкость орудий и несложность 
приемов допускают применение труда женщин 
и детей. В Сиб. подсочка ведется по немецко-
му способу. За последнее время намечается пе-
реход на немецко-американский способ. См. Ле-
сохимическая промышленность. 

Древесина подсоченного дерева отличается 
от неподсоченной большей смолистостью; вслед-
ствие этого подсоченная древесина обладает 
большей прочностью и крепостью, она более 
устойчива в отношении атмосферных влияний 
и не так скоро загнивает. Механическим воз-
действиям подсоченная древесина также ока-
зывает большее сопротивление (кроме удара). 
Т. о. подсоченный лес во многих применениях 
(шпалы, телеграфные столбы, крепежный лес, 
торцы для мостовых, подводных сооружений) 
ценнее неподсоченного. Наоборот, на сваи,сто-
лярные работы, под окраску и полировку он 
менее пригоден. Подсоченный лес, кроме того, 
в будущем явится прекрасным материалом в 
качестве пневого осмола для экстракции ка-
нифоли и скипидара. 

Подсочка др. хвойных пород находится по-
всеместно в зачаточном состоянии и почти со-
вершенно не изучена; способы их П. значит, 
отличаются от способов подсочки сосны, так 
как смоляные ходы в разных видах хвойных 
пород расположены различно. Пихта же совсем 
не имеет смоляных ходов в древесине, а смо-
ла у ней собирается в особых желваках в коре. 

П. промысел дает возможность интенсифици-
ровать лесное хоз-во на хвойные породы и из-
влечь из них добавочный доход, пе требуя 
крупных капитальных затрат и сложного обо-
рудования. и-

ПОДСТЕПНОЕ, е. —Ребрихинского района 
Зап.-Сиб. края; на оз. Большом; от район, ц. 
21 км, от ст. Алейской Алтайской ж. д. 64 км, 
от пароход, прист. Шелаболиха 64 км; жит. 
3.640 (1934). 

ПОДЬЯКОНОВА ХРЕБЕТ — водораздельная 
гольцовая гряда сист. Станового хребта (см.), 
отделяющая верховья р. Алдана и его прав, 
прит. Тымптона от р. Нюкжа (бассейн Олек-
мы). Выс. до 1.600 м. Не исследован. П. х. яв-
ляется пограничным между Якут. Р. и Витимо-
Олекминским нац. районом. В вост. части II. х. 
у Тымптона—золотые прииски. 

ПОЖАРЫ и ПОЖАРНОЕ ДЕЛО.—Слабость 
организации П. д. и незначит, уд. в. огнестой-
ких зданий в гор. строительстве дорсв. перио-
да были причиной того, что сиб. города от П. 
страдали больше, чем города Европ. России. Ле-
тописи старых сиб. городов и воспоминания 
современников сохранили рассказы о страшных 
П. в XVII—XVIII вв., когда в огне гибли го-
рода, люди, скот. И позднее, в XIX и начале 
XX вв., ряд сиб. городов (Иркутск, Н.-Сиб., 
Барнаул) неоднократно постигали крупные П., 
охватывавшие целые гор. районы. Последним 
по времени крупным П. был майский П. 1917 
в Барнауле, где число человеческих жертв до-
стигло 200, выгорело 725 усадеб, общии убы-
ток определился в 25—30 млн. рублей. В сел. 



местностях пожарная охрана отсутствовала со-
вершенно, поэтому П. считались «бытовым яв-
лением». П. д. в городах находилось в ведении 
городских управ и под непосредственным ру-
ководством полиции. Пожарные команды тех-
нически были вооружены слабо (исключит, кон-
ные ходы, недостаточное количество рукавов 
и пр.). В ряде городов организовывались добро-
вольные II. об-ва, по рабочая прослойка в них 
была очень мала и .общее количество членов 
было не велико. 

В наст, время существует несколько видов 
пожарной охраны; сел. соц. сектора, комму-
нальная, промышленная, добровольные пожар-
ные общества. За последние годы значит, уве-
личены ассигнования на пожарную охрану и 
изменен самый характер ее работы. В отличие 
от дорев. периода сов. пожарная охрана центр 
работы переносит на предупреждение пожаров. 
В этих целях органами пожарного надзора про-
водится большая проверочная работа, среди 
населения пропагандируются предупредитель-
ные мероприятия, уделяется большое внимание 
развитию добровольческого движения и ока-
занию инструктивной помощи ему. Рост пожар-
ной организации вызвал потребность в расши-
рении и сист. подготовке кадров пожарных ра-
ботников, особ, большой спрос на последних 
пред'является со стороны соц. сел. сектора. 
Ежегодно проводятся пожарные курсы. Соц. 

•сектор сел. хоз-ва с 1930 начал развивать про-
тивопожарное дело (строительство пожарных 
сараев при совхозах, МТС и др.), организовы-
вать пожарные кадры. На 1 января 1932 на тер-
ритории Зап.-Сиб. края было 1.474 пожарных 
команды. Рост городов, особ, в Кузбассе, вы-
звал необходимость строительства новых зда-
ний пожарных депо. В Н.-Сиб. предположено 
устройство первой в Сиб. электрической пожар-
ной сигнализации (после чего исчезнет необ-
ходимость в традиционной каланче). Растет и 
механизация Г1. д.: на 1 января 1932 по Зап.-Сиб. 
краю, наряду с 248 конными ходами, в составе 
пожарных обозов было 22 автотяги. Значит, 
положительную роль в снижении пожарной 
опасности для сиб. городов сыграло увеличе-
ние сравнит, с довоенным временем количества 
водопроводов и длины водопроводной сети. II. 
в городах, по числу и размерам, значит, сни-
зились против довоенного времени и продол-
жают снижаться из года в год. Массовых круп-
ных П., вроде Барнаульского, за последние 15 
лет пе было совсем. Что касается сел. местно-
стей, то там идет снижение пожаров. В сел. 
местностях за последние годы отмечен ряд П., 
связанных с обострением классовой борьбы в 
деревне. 

По неполным данным Зап.-Сиб. Госстраха (ко 
87 районам из 119) в 1932 произошло 3.185 П., 
от к-рых пострадало 5.096 строений и причине-
но убытков па 2.808 тыс. руб. При этом иа го-
рода и рбч. поселки падает 6% II. и 24% сум-
мы убытков (остальное — по сел. местностям). 
По тем же данным основной причиной П., как 
в городах, так и в сел. местностях, являются— 
неисправности отопления (41 в городах и 25% 
в сел. местностях) и неосторожное обращение с 
огнем - - до 30%. 

ПОЗДНЕЕВ.—1) Алексей Матвеевич (1851—1920) 
-ориенталист-монголовед. Окончил Пб. Уни-
верситет. С 1884 по 1899 состоял проф. мон-
гольской словесности в этом Университете. Был 
первым ректором Вост. Ин-та во Владивосто-
ке (1899—1903). П. несколько раз путешество-
вал в Монголию, Бурятию и Калмыцкую обл., 

и добыл из первоисточников много материа-
лов этнограф., исторического и лингвистическо-
го характера о монг. племенах иа всем про-
странстве их расселения. Гл. тр.: Образцы на-
родной поэзии монгольских племен, 1881; Мон-
гольская летопись Эрдепийн-Эрихэ (История 
Халхи 1336—1736), 1883; Монголия и монголы, 2 
тома, 1896, 1898; Лекции по истории монголь-
ской литературы, литограф, изд., 3 тома, 1896, 
1897, 1906; Очерки быта буддийских монасты-
рей, 1887; а также целый ряд изданных П. тек-
стов халхаских, бурятских и калмыцких. 

2) Дмитрий Матвеевич — профессор ориента-
лист. Р. в 1865. Окончил Пб. Университет. 1898— 
1904 работал в Китае по вопросам таможенного 
тарифа и торговли с Россией. 1904—1905—ди-
ректор Вост. ин-та во Владивостоке. 1905—10' 
жил в Японии, изучал ее связь с Сиб. и Европ. 
Россией. 1910—20 проф. японского яз., истории, 
географии и экономики Д. Востока Практиче-
ской Вост. Акад. в Петрограде. С 1923—24 проф. 
японского яз. в Военной Акад. РККА в Москве. 
Гл. труды, имеющие отношение к Сиб.: Истори-
ческий очерк уйгуров, СПб., 1899; Материалы 
по вопросу о пересмотре действующей в китай-
ськх морских таможнях сист. регистрации внеш-
ней торговли Китая, СПб., 1905; Описание 
Маньчжурии (под ред. П.), тт. I и II, СПб., 1897; 
Материалы по истории Сев. Японии и ее отно-
шений к материку Азии и России, т. I, Иокога-
ма, 1909, т. II, ч. I, Токио, 1909, т. II, чч. 2 и 3, 
Иокогама, 1909; Что потерял СССР с захватом 
Сахалина Японией и что выиграла последняя, 
журн. «Военная Мысль и Революция», 1924, № 6; 
Проникновение зап. торгового капитала на Д. 
Восток, «Зап. Научного Об-ва Марксистов», Л., 
1928, № 1 (9), и много др., посвященных, глав-
ным образом, Монголии, Китаю и Японии. 

ПОЗЕМ —вид сушеной рыбы, гл. обр., круп-
ных сиговых, приготовленной след. образом: 
рыба разрезается со спины, брюшко остается 
целым, голова же и кости удаляются, а на вну-
тренней стороне делаются поперечные надре-
зы. Готовится туземцами тобольского С. для 
зимнего потребления, после просушки поджа-
ривается и коптится над кострами. 

ПОЙМИНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — см. 
Угли ископаемые. 

ПОКРОВСКИЙ-АЛГАЧИНСКИЙ РУДНИК — 
юж. полиметаллический район в Вост. Забай-
калье Вост.-Сиб. края. Находится в 6 км на 3. 
от пос. Алгачи. Открыт в 1799. Работал с пе-
рерывами до 1897, дав 3:400 т сортированных 
руд. С I квартала 1931 эксплоатируется Пер-
цинкстроем. М-пие представляет чегковидную 
кварцевую жилу в смятом углисто-глинистом 
сланце, залегающем прослоем в толще юрского 
аркозового песчаника. По простиранию жила 
прослежена на 300 м, в глуб. до 230, мощность 
в среднем 0,45, при колебании 0,1—2,0 м. С 
глубиной наблюдается уменьшение мощности. 
Кроме гл. жилы имеется ряд непостоянных про-
жилков. Типичная руда — кварц с б. или м. 
обильной вкрапленностью арсенопирита и под-
чиненной — галенита и буланжерига. Еще бо-
лее подчиненное знач. имеют сфалерит, пирит 
и халькопирит. Ср. содержание свинца 4,96, цин-
ка 1,74%. Содержание мышьяка промышленно 
и главный интерес месторождение представляет 
как мышьяковое. 

ИОКРОВСКИЙ, Михаил Николаевич (1868 — 
1932) — революционер - большевик, исгорик-
марксист. Р. в Москве. Окончил Московский 
Ун-т в 1891, после чего начал педагогическую, 
литер, и научную работу. Активное участие 



в рев. движении принимает с начала 1900-х гг. 
и в 1905 окончательно определяется как рев,-
марксист, вступив в ряды большевиков. В 1906—• 
1907 член Московского К-тета РСДРП(б). Участ-
ник Лондонского с'езда партии в 1907. В 1909 
эмигрировал за границу, где пробыл до 1917 и 
вел пропагандистскую и литер, работу. После 
Октябрьской рев. П. председатель Московского 
Совета, член делегации по ведению мирных пе-
реговоров с Германией, зам. нар. комиссара 
просвещения РСФСР, председатель Гос. Уче-
ного Совета, организатор и руководитель Ин-
та Красной Профессуры, Комм. Академии, 
Центрархива, Об-ва историков-марксистов, ре-
дактор журн. «Красный Архив», «Историк-Мар-
ксист» и «Борьба Классов». В 1929 избирается 
членом Акад. Наук. Т. о. П. являлся одним из 
организаторов научной работы в стране после 
Октября. С его именем связаны и такие круп-
нейшие мероприятия в области нар. образова-
нии, как создание рабочих факультетов. П.— 
автор ряда крупных исторических н критико-
исторических работ, к-рые разоблачают вид-
нейших представителей буржуазной историч. 
науки и доказывают несостоятельность и нспа-
учпость их взглядов. Однако свою борьбу с 
идеализмом буржуазных и мелко-буржуа шых 
историков П. вел с позиций эконом, материа-
лизма; это привело П. к схематизму, отрица-
нию об'ективной истории, пренебрежению к 
изучению конкретности, к чуждой ленинизму 
концепции о роли «торгового капитала» в Рос-
сии. Его работы: «История России с древней-
ших времен», 4 тома (иаписапа до рев.), 
«Русская история в самом сжатом очерке», 
«Очерки по истории революционного движе-
ния», «Очерки истории русской культуры», 
«Борьба классов и русская историческая лите-
ратура», сб. «Империалистическая война», сб. 
«Октябрьская революция» и ряд др. В своих 
работах П. уделял значит, внимание ист рии 
Сиб. («Марксизм и особенности исторического 
развития России», Л., 1925, «Внешняя чолигичп 
России в XX в.», «Японская война» в кн. *1905. 
История революционного движения в отдель-
ных очерках». М., 1926). 

О н е м : Михаил Николаевич Покровский и изучение 
Дальнего Востока, „Новый Восток", М., 1929, 25; Г\>рко-Нри-
жин, В. М. Н. Покровский и изучение истории Востока, 
там же; Постановление ЦК ВКГЦб) и СП К СССР от 26 ян-
варя 1936 г. и Замечания тт. И. Сталина. Д. Жданова и 
С. Кирова по поводу конспектов учебников по .Истории СССР" 
и „Новой истоьин". Список работ Покровского . м. в журн. 
„Исто >ик-Марксист", 1928, 9, 

ПОКРОВСКИЙ-ПРИАРГУНСКИЙ РУДНИК.— 
Нерчинско-заводского района, Вост.-Сиб. края. 
Открыт в 1764; работал с перерывами до 1849 
и дал 17.677 т убогих руд. М-ние представлено 
несколькими неправильными четковидными жи-
лами, залегающими в палеозойском известняке 
или в контакте его с юрскими конгломератами. 
Мощность гл. вост. жилы в ср. 2,5 — 3,0 м. 
В окисленной части м-ния руды состоят из ли-
монита и кварца с примесью скородита, оста-
точным галенитом и немногочисленными остат-
ками сульфидных руд. Первичными рудами бы-
ли очевидно кварцевые пирито-арсенопирито-
вые руды. По данным прошлой эксплоатации 
руды содержат 6,25% свинца и 285 г/т сереб-
ра. Ценность их повышается присутствием мы-
шьяка и некоторой золотистостью. Запасы руд, 
по данным 1932 Ci—100.000 т свинца 4% цинка 
7%; Сг-100.000 т свинца 4%, цинка 7%. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.—Сю-
да включается большинство цветковых расте-
ний. Они х а р а к т е р и з у ю т с я наличием НаСТОЯ-

По -и-ввиа 

щих сосудистых пучков и тем, что их семя-
почки закрыты плодолистиками. 

Появляются с мелового периода. Древнейшие представи-
тели эюй группы и Сиб. встречаются в нижне-меловых от-
ложениях Юж -Уссурийскою края, где они представ 1ены ро-
дом Pandanopliylluni. Кроме того, П. встречаются в сенонских 
отложениях о-ва Сахалина, где они представлены крупными 
листьями родов—I'latanus, Crcdnerla, Viburnum и Populus 
arctlca; в Приамурье близ ст. Пашковой встречается Platanui — 
в песчаниках верхне-мелового возраста. Внутри Сиб. П. 
известны н ср. меловых отложениях на р. Чулыме у деревни 
Симоновой. Г.олее значит, развитие флора II. имела во вре-
мя третичною т р и о д а . Понятно, что и в третичных отложе-
ниях Сиб. остатки 11. пользуются повсеместным развитием как 
па 3., так и па В., поднимаясь также и до кра шего Севера. 

ПОКУЛЬНЕЙ, хр.—между зап. частью Ана-
дырского хр. и низовьем р. Анадырь, является 
сев. продолжением хр. Рарыткина (см.). Почти 
не исследован. 

ПОЛБА —см. Пшеницы. 
ПОЛЕВИЦА (Agrostis alba L. —П. белая, А. 

canina L. — II. собачья)-—широко распростр. 
луговые злаки с раскидистой метелкой идпо-
цветковых колосков. Встре-
чаются в Сиб. по лугам лес-
ной обл. и по влажным ме-
стам и солончакам в степях, 
образуют дерн. Довольно 
ценные, солевыносливые кор-
мовые травы. Скотом поеда-
ются менее охотно, чем пы-
рей и др. луговые злаки. 

ПОЛЕВКИ (Microtinae) — 
составляют особое подсемей-
ство семейства мышеобраз-
ных (Murinae) отряда грызу-
нов (Rodentia). П. отличаются 
от др. мелких грызунов тем, 
что они имеют короткий 
хвост, редко превышающий 
половину длины тела. В Сиб. обитает несколько 
десятков подвидов П., из них наиб, распро-
странены: п о л е в к а С л о в ц о в а (Stenocra-
ггius slovzovi Poly), отличающаяся узким и длин-

ным черепом с меж-
глазничным простран-
ством не более 2,8 мм. 
Па затылке и в перед-
ней части спины у ней 
проходит короткая, ра-
стушеванная черная по-
лоса, цвет спины тем-
ный серовато-бурый с 
мелкими пестринами. Это 
наиболее вредная по-
левка в Сибири. В не-
округах Сибири всI ре-
тысяч нор этих звер-

ков па одном га. За сутки П. может с'едать зе-
леного корма втрое больше, чем весит ее соб-
ственное тело. Меры борьбы те же, что и с по-
левыми мышами (см. Мыши полевые). Широко 
распростр. в Сибири также мелкая П. с т е п -
н а я п е с т р у ш к а (Lagurus lagurus Pall). Это 
почти куцый, светло-
серый зверок с чер-
ной полоской через 
всю спину. В степ-
аых округах Сиб. они 
размножаются иног-
да в громадныч ко-
личествах, уничтожая < . 
всю траву. В таеж-
ной местности широк 
распростр. рыжие П. 
(род Evotomys), а весь 
крысой (см.), особ, сильно 
б. Барабинского округа. В 

Пеструшка стенная 
которых лесостепных 
чается по несколько 

Крыса водяная 

С. занят водяной 
вредящей посевам 
лесотундре и тун-
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дре, а также отчасти в альпийской обл. оби-
тают леминги (см.). 

ПОЛЕВОДСТВО — см. Сельское хозяйство и 
Земледелие. 

ПОЛЕВОДЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ — см. Си-
бирская кооперация. 

ПОЛЕВОЙ, Николай Алексеевич (1796—1846) 
—литератор. Сын купца, много работал над 
самообразованием; в печати выступал, как бел-
летрист, критик, филолог, историк. В 1825—34 
издавал «Московский Телеграф». В 1830 в аль-
манахе «Денница» опубликовал повесть «Соха-
тый» (из иркутских преданий), вызвавшую ряд 
многочисленных подражаний. Кроме того, П. 
много сделал для ознакомления с Сиб. широких 
кругов читателей, уделяя ей много внимания в 
своем журн., и поместил ряд статей, имеющих 
крупное знач. в краеведческой историографии; 
видное место занимают, в т. ч., и его собствен-
ные рецензии на издания, посвященные сиб. 
вопросам. В последние годы жизни сблизился 
с самодержавно-бюрократическими кругами и 
охранительным лагерем рус. лит-ры; в этот пе-
риод им написаны патриотические пьесы «Па-
раша-сибирячка» и «Ермак, или Волга и Си-
бирь», имеющие с Сиб. только чисто внешнюю 
связь. См. также Литература. 

О п о м : Казьмин, Н. К. Н. А. Полевой, „Русский Био-
графический словарь", СПб., 1905; его же. Очерки из истории 
русского романтизма, СПб., 1903; ПорозОин, А. К. Журналист 
двадцатых годов, „Ист. Вести.", т. ЬХIII, 1896, 3; А.-шОои-
fuuh , М. Сибирская литература, „Сиб. Литературно-Краевед-
ческий Сборник", Иркутск, 1928. 

ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ—гл. минеральные состав-
ные части магматических (изверженных) гор-
ных пород; представляют соединения окиси ка-
лия, натрия «ли кальция с глиноземом и крем-
неземом, напр.—состава: K2O.Al2Os.6SO2. П. ш. 

очень распростр. минералы. В технике приме-
няется преим. калиевый П. ш., называемый орто-
клазом или микроклином. Употребляется он, гл. 
обр., как б. или м. существенная примесь, в ке-
рамике— для получения фарфоров, эмалей и 
глазурей. Т. к. м-ния чистых П. HI. очень редки, 
го в керамике применяют теперь б. ч. породу 
пегматит (см.), представляющую смесь полевого 
шпата с кварцем, при содержании последнего 
до 25%. Такая замена естественна: в процессе 
керамического производства приходится приба-
влять к шихте некоторое количество кремнезе-
ма. Залежи П. ш. обычно встречаются непра-
вильными скоплениями в пегматитах. Суще-
ствуют и тонкозернистые породы подходящего 
состава, напр., некоторые аплиты и порфиры, 
применяемые в заграничной практике керами-
ческого дела. В Сиб. П. ш. разрабатывался в 
ряде пегматитовых м-ний районов Красноярска 
и оз. Байкала. Сюда относятся, напр., м-ния в 
20 км к С. от ст. Заозерная Томской ж. д., за-
тем пегматитовые жилы в районе рч. Слюдянки 
и вблизи бухты Крестовой оз. Байкала. Целый 
ряд полевошпатово-пегматитовых м-ний уста-
новлен в Забайкальских районах развития кри-
сталлических пород. За последнее время выяв-
лены мощные пегматитовые жилы с гнездами 
П. ш. в гранитах Сев. Алтая, у Колыванского 
оз. и в районе Белокурихинского источника. 

Л и т.: „Нерудные ископаемые", т. II, Л., изд. КЕПС(Акад. 
Паук), 1927. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. С о д е р ж а -
н и с: 

1. Развитие геолого-разведочиого дела. 
II. Полезные ископаемые Западно-Сибирского края. 

III. Полезные ископаемые Восточной Сибири. 
IV. Полезные ископаемые Казахской АССР. 

I. Развитие геолого-разведочиого дела. В до-
рев. России изучение строения и состава зем-

ной коры (см. Геологическое строение Сибири) 
проводилось чрезвычайно медленным темпом, 
ограничиваясь существенно геологической с'йм-
кой мелкого масштаба, составлявшей единствен-, 
пую задачу Геологического Комитета (см.). Раз-
ведочные работы выполнялись некоторыми гор-
но-промышленными об-вами, но в небольших 
размерах и примитивными методами. В Сиб. 
даже геологическая с'емка захватила ничтож-
ные площади в наиб, значит, золотоносных и 
горных районах. После рев. начинается орга-
низация и развитие геол.-разведочной службы 
в Сиб., как и в др. областях СССР. Сначала 
возникают Сибирское (в Томске), затем Даль-
не-Восточное (во Владивостоке) Отделения Ге-
ол. К-тета на базе геол. специальностей суще-
ствующих в этих городах высших учебных за-
ведений; организовавшаяся тогда же в Иркут-
ске небольшая геол.-разведочная ячейка окон-
чательно оформляется в самостоятельное Вост.-
Сиб. Отд. Геол. К-тета после разделения Сиб. 
края. Часть Сиб., вошедшая в состав Казах. Р., 
стала обслуживаться соответствующим геол.-
разведочпым учреждением. В первые годы су-
ществования геол. учреждения занимались пре-
им. геол. с'емкой, а для проведения требовав-
шихся тогда в небольших размерах разведоч-
ных работ была организована Сибпромразвед-
ка, имевшая соответствующие отделения. В 1923 
Промразведка сливается с Геол. К-тетом, но 
выполнявшиеся последним предварит., или пер-
спективные, разведочные работы находят в 
Сиб. еще слабое выражение. Только в сист. 
Сибзолота (см.) и трестов Кузбасса проводи-
лись небольшие пром. разведки. Первые серь-
езные геол.-разведочные работы были пред-
приняты в 1926 в связи с подготовкой к по-
стройке Кузнецкого металлургического завода, 
при чем они были поручены особой организа-
ции— Тельбесбюро (см.) и только в 1929 пере-
даны Зап.-Сиб. Отд. Геол. Комитета. Тельбес-
бюро в 1927 ввело площадную магнитометриче-
скую с'емку и поставило первый станок колон-
кового бурения в Тельбесском железорудном 
районе. С 1929 геол.-разведочные работы начи-
нают развертываться все более ускоренным тем-
ном, особенно в Зап.-Сибирском крае, непо-
средственно входящем в сферу Урало-Кузнец-
кого Комбината (см.). 

Переломным в истории развития геол.-разве-
дочной службы Сиб., как и всего СССР, являет-
ся 1930: организуются краевые геол.-разведоч-
пые учебные комбинаты, состоящие из втузов, 
к-рые выделились из соответствующих Том-
ских и Владивостокского вузов, затем техни-
кумов, рабфаков и куроов; начинает прово-
диться в жизнь децентрализация геол.-разведоч-
ных работ, выполнявшихся ранее преим. ра-
ботниками центра и теперь передаваемых крае-
вым геол.-разведочным упр., в наст, время тре-
стам (б. Отд. Геол. Комитета); приступлено к 
организации геол.-разведочных баз в крупных 
пром. районах для непосредственной увязки 
работ с потребностями местных пром. и хоз. 
органов; устанавливаются определенные отно-
шения между краевыми геол.-разведочиыми тре-
стами и геол.-разведочными бюро пром. пред-
приятий, при чем последние ведут лишь прОм.-
эксплоатационную разведку в пределах отво-
дов горно-пром. предприятий; начинают при-
меняться и др. геофизические методы развед-
ки, кроме магнитометрической с'емки, получив-
шей к этому времени уже достаточное разви-
тие; на колонковое бурение ставятся уже де-
сятки механических станков, к-рые стали изго-
товляться на союзных заводах. Все эти меро-



приятия, отвечавшие резкому усилению тем-
пов социалистической индустриализации стра-
ны, позволили провести уже в 1931 программу 
геол.-разведочных работ в Сиб., превышающую 
в 6—7 раз об'ем работ предыдущего года. 

Сиб. при обширных пространствах и слож-
ном геол. строении обладает разнообразными 
П. ископаемыми. 

П. Полезные ископаемые Западно-Сибирско-
го края. И с к о п а е м ы е у г л и составляют 
основную группу П. и. Зап. Сиб.; возможные 
запасы их превышают 70% всех геол. запасов 
углей Союза., будучи вместе с тем гл. базою 
Урало-Кузнецкого комбината, как это видно из 
след. сводки геол. запасов угольных ресурсов 
комбината на 1931: 

I1 a й о н и 
Общие гео-
логические 

запасы 
в тыс. т 

Зап. Урал 
Челябинский район 
Караганда 
Экибастуз 
Кузбасс 
Минусинский бассейн 

И т о г о 428.015 

Знач. Кузнецкого бассейне (см.) определяет-
ся не только запасами, но и качеством его уг-
лей, вполне пригодных и для изготовления ме-
таллургического кокса. Поэтому за 1930—31 по-
сле окончательного решения вопроса о созда-
нии и масштабах Урало-Кузнецкого Комбината, 
как второй угольно-металлургической базы Сою-
за на Востоке, на уточнение запасов и свойств 
углей, а также строение отдельных м-ний Куз-
басса были брошены сравнит, крупные сред-
ства, при чем перспективная разведка проводи-
лась по линии Геол.-разведочного треста, а про-
мышленная—соответствующими упр. треста: Куз-
басуголь. В 1931 согласно децентрализации ге-
ол.-разведочных работ перспективная разведка 
по Кузбассу была передана Зап.-Сиб. Геолого-
разведочному тресту, к-рый до сих пор не мог 
участвовать в исследованиях этого важнейше-
го горно-пром. окр. края; тогда же были со-
зданы Анжеро-Судженская, Кемеровская и Про-
копьевская базы, в к-рых проводится разведка 
и камеральная обработка получаемых материа-
лов. За этот год было израсходовано на пер-
спективную разведку 2.500 и на промышленную 
8.000 тыс. руб., при чем работало ок. 70 стан-
ков колонкового бурения. В результате этих 
крупных работ значит, уточнилось строение 
бассейна и подготовлен ряд шахтных полей. 
Среди угленосных отложений теперь выделя-
ются четыре основных свиты (снизу вверх): 
Балахонская с Безугольной, Кольчугинская (б. 
Подкемеровская) и Конгломератовая, имеющие 
возраст соответственно верх.-карбоновый, перм-
ский и юрский. Возможно, что Балахонская 
свита разбивается иа ряд фаций. Кроме того, 
устанавливаются неодинаковое проявление и не-
равномерное распределение свит в разных ча-
стях бассейна, в связи с чем предстоит пере-
счет геол. запасов угля Кузбасса, к-рые наме-
чены были в 1927 до глубины 1.800 м, пример-
но, в 400 млр. т. Разводками освещен ряд но-
вых районов бассейна; в частности, установле-
но наличие больших угольных масс в ю.-в. ча-
сти, по iK-рой пройдет предполагаемая Кузнец-
ко-Минусинокая ж. д. и к к-рой примыкают 
недавно открытые железорудные м-ния Куз-

нецкого Алатау. С др. стороны выясняется, что 
выявленные запасы сапропелитов (см.) Кузбас-
са, повидимому, не столь велики: юрские сапро-
пелевые угли Конгломератовой свиты, соста-
вляющей самую верх, часть угленосных отло-
жений бассейна, сохранились от размыва лишь-
в немногих местах, а девонские сапромикситы 
(см.) Барзасского района очень непостоянны и 
только сапропелитовые сланцы Дмитриевского 
м-ния могут явиться более надежным источни-
ком получения нефтяных продуктов (наряду с 
некоторыми разностями углей Ленинского райо-
на, дающих выход дегтя до 15%). Вообще 
центр, часть Кузбасса с охваченными развед-
кою Ленинским, Мохово-Менчерепским, Бело-
во-Бабанаковским и Ерунаковским районами, 
относящимися к Кольчугинской свите, полу-
чает громадное знач., т. к. содержит большое 
количество спокойно залегающих и удобных 
для разработки пластов углей, к-рые богаты 
летучими и плавкими веществами, вполне при-
годны для получения жидкого топлива и го-
рючего газа, а также необходимы, как при-
садка к более тощим углям бассейна, для вы-
жига металлургического кокса. Углями этой 
части Кузбасса будут снабжаться гл. районные 
тепловые ст. Зап. Сиб., к-рые явятся и произ-
водителями нефтяных продуктов, а также от-
части коксовые установки Урала и Кузбасса. 
В Кемеровском районе за последние годы сре-
ди Балахонской свиты обнаружены коксовые 
угли, — напр., Алыкаевской группы пластов; из 
углей Кемеровской группы при условии их обо-
гащения можно получить непосредственно хо-
роший металлургический кокс и недавно вскры-
та Кольчугинокая свита к Ю. от Кемерово, так 
что Кемеровский Химкомбинат м. б. будет 
вполне обеспечиваться близкой сырьевой ба-
зой. Прокопьевский район является'наиб, мощ-
ным ио степени угленасыщенности участком 
бассейна. Развитая здесь фация Балахонской 
свиты характеризуется мощными пластами уг-
лей разнообразного состава: тощих, доменных, 
флотских и коксовых; значит, дислоцирован-
ность угленосной толщи сильно затрудняет раз-
ведку и разработку м-ний района. Т. к. этот 
район признан гл. угольной базой для магни-
тогорского и др. заводов Урала, то за 1929—31 
в нем проведены большие геол.-разведочные 
работы, давшие более 10 шахтных полей. Ста-
линский завод будет получать кокс из смеси 
углей: тощих Араличевского м-ния, находяще-
гося у самого завода, и жирных Осиновского 
м-ния, расположенного по р. Кондоме. Инте-
ресно установление в 1932 крупного Ново-Оси-
новского м-ния углей Кольчугинской свиты на 
прав, стороне р. Томи против Сталинского за-
вода. Нет сомнения, что будут разрабатывать-
ся угли ю. и ю.-в. частей бассейна, прорезывае-
мых уже построенной Кузиецк-Тельбесской ж. д. 
и проектируемой Кузнецк-Минусинской ж. до-
рогой. Из окраинных районов нужно отметить 
старый Анжеро-Судженский, прорезанный ос-
новною магистралью Томской ж. д. и дающий 
прекрасные паровичные угли; строение и со-
став этого района, представляющего обособ-
ленную складку Балахонской свиты, теперь вы-
явлены довольно точно, и в нем можно раз-
вить до 15 шахт с общими запасами угля до 
глуб. 500 м ок. 400 млн. т. Связь его с Кеме-
ровским районом новой ж. д., проходящей ми-
мо II—III м-ний Барзасского сапромикситового 
района, открывает перспективы развития дан-
ного участка бассейна. Нет сомнения, что и 
новая Ленииско-Н.-Сибирская ж. д. вызовет к 
жизни Инский участок с его тощими : глями 



Важнейшие месторождения полезных ископаемых Саяно-Алтайской области, рааведанные к 1934 
I. К а м е н н ы й у г о л ь : 1)-Суджеика, 2) АнЖерка, 

3) Кемероно,. 4) Плотииково, 5) Кольчугино, ti) Велово, 7) Ки-
селеве, 8) Прокопьево, 9) Араличепо, 10) Осиновка, II) Адар-
да, 12) Снберга, 13) Абашевка, 14) Ново-Осиновка (Байдаев-
ское), 15) Ерунаково, 16) Крапивино, 17) Порынайка, 18) За-
вьяловское, 19) Горлоиское, 2п) Листвянское, 21) Аскызское, 
22) Алтайское, 23) Изыхское, 24) Калягинское, 25) Черногор-
ское, 26) Ачминдорское. 

II . Б у р ы й у г о л ь : I) Режицкое, 2) Мулнайское, 
3) Ачинское, 4) Соболевскос. 

III . С а п р о п е л е в ы е у г л и : I) Барзас, 2) Соболев-
скос, 3) Колчезасское. 

IV. Ж е л е з о : 1) Юрман, 2) Тельбес, 3) Темпр-тяу, 
Таштагол, 5) Шалым, 6) Шерегсш, 7) Ташелга, 8) Патын, 

9) Тея, 10) Абакан, И) Ирбв, 12) Сыда. 
V. М а р г а н е ц : 1) МазулЕжа, 2) Никулинское, 3) Дурнов-

ское, 4) Восток, 6) Фирсовское. 
VI. М е д ь : 1) Базырское, 2) Печнщеиское, 3) Туимская 

группа, 4) Карышская группа, 5) Юлия, 6) Улень, 7) Темир, 
8) Сырские, 9) Маинское. 

VII. П о л и м с т а л л ы; I) Саланрское, 2) Урское, 3) Зме-
ппогорское. 

VIII . С в и н е ц : Игрол. 
IX. З о л о т о р у д н о е : I) Змеииогорское, 2) Спасское 

(Кочуринское), 3) Джельсай, 4) Берикуль, 5) Первомайское, 
| ) Центральный, 7) Сарала, 8) Знаменитый, 9) Коммунар, 
10) Ольховка, И) Урское, 12) Кубалда. 

X. В о л ь ф р а м : 1) Колываиское, 2) Белорецкое, 3) Ди-
намитка. 

XI. М о л и б д е н : 1) Белорецкое, 2) Коиеиское, 3) Ки-
ялых-узень. 

XII. К о б а л ь т : Фирсовское. 
XIII. Б е р и л л и й : Тигерецкос. 
XIV. М о н а ц и т : Бащелакское. 
XV. Т и т а н : Патын. 
XVI. В а н а д и й ! Патын. 
XVII. К и н о в а р ь : 1) Орлиная гора, 2) Чагаи-узуиское. 
XVI I I . М ы ш ь я к : 1) Берикуль, 2) Центральный. 
XI X. С е р н ы й к о л ч е д а и: 1) 2 лииза Урской группы, 

2) Маинское. 
XX. Б о к с и т : 1) Тюхтинское, 2) Переборное. 
XXI. О г н е у п о р н ы е г л и н ы : 1) Мусокрановское, 

2) Ариничовское, 3) Саланрское, 4) Березовское, 6) Болотин-
гкое, 6) Ажииское, 7) Придороженское. 

XXII. Ф а р ф о р о - ф а я н с о в а я г л и н а : Квсинское. 
XXIII . Ц е м е н т н о е с ы р ь е : 1) Яшкииское, 2) Чер-

пореченское, 3) Тыргаиское, 4) Гурьенское. 
XXIV. И з в е с т и я м и : 1) Гурьенское, 2) Баскускан-

ское, 3) Канлаленское, 4У Сухаринское, й) Соломенское. 
XXV. Д о - л е и * т ы : 1) Ьольшегорииское, 2) Шереге-

шеиское, 
XXVI. К в а р ц и т ы : 1) Яйское, 2) Мундыбашское, 

3i Кыхдииское. 
XXVI Г. П е с о к : I) Белобородовское, 2) Лучановское, 

3) Аитибесское. 
XXVIII . С т р о и т е л ь н ы е г л и н ы : 1) Нопо-Сибир-

ское, 2) Барнаульское, 3) Томское, 4) Кемеровское, 5) Белон-
ское, 6) Сталйнское, 7) Мохоиское. 

XXIX. С т р о и т е л ь н ы е к а м н и : 1) Ельцовское, 
2) Кемеровское, 3) Сталинское. 

XXX. К р о в е л ь н ы й с л а н е ц : Тутальское." Я 
X X X I, Г и п с : 1) рубцовское, 2) Камхазское, 3) Коичаль-

ское. 4) Додонковакое, 5) ПарИловское. XXXII. Б а р и т : 1) Змеииогорское, 2) Саланрское, 
3) Чапсордач, 4) Копчалы. 

XXXIII . Ф л ю о р и т : 1) Сценгинское, 2) Ирбииское. 
XXXIV. И с л а н д с к и й ш п а т : Серебряный ключ. 
XXXV. А в б е с т: 1) Кантегирское, 2) Ашпаиское, 3) Ид-

жммокое, 4) Аспагашское, 6) Катунские. 
XXXVI. Т а л ь к : Ойское. 
XXXVII . К о р у н д : Ташелпшское. 
XXXVIII . Г а л е ч н и к : 1) Кривошековское, 2) Кон-

домское. 
XXXIX. С о л я н ы е о з е р а : 1) Бейское. 2) Красное, 

3) Алтайское, 4) Горькое, 5) Вирчее. 
XI.. С у л ь ф а т м н е о з е р а: Тускол. 

М. Усов. 



Балахонской свиты — правда, слабо здесь об-
наженной и, повидимому, сильно нарушенной 
дислокациями. 

Минусинский каменноугольный бассейн (см.) 
развивался слабо и изучен в недостаточной сте-
пени. В частности еще не решен окончательно 
вопрос о коксуемости его углей. По поздней-
шим исследованиям, угли бассейна имеют раз-
личное строение, и весьма возможно, что неко-
торые его пласты будут давать кокс; особ, это 
нужно сказать относительно сравнительно не-
больших островов угленосной толщи в пери-
ферических частяк Минусинской котловины. 
При благоприятном решении данного вопроса 
предполагаемый Хакасокий металлургический 
завод будет иметь полную обеспеченность 
местным сырьем. 

За последнее время обращено внимание «а 
изучение крупного буроугольного Чулымо-Ени-
сейского бассейна (см.), вдоль которого прошла 
магистраль Томской железной дороги от Ма-
риинюка до Красноярска и который заходит 
треугольником до Енисейска с основанием 
Ачинск — Красноярск. Южный участок этого 
бассейна несколько разведывался и даже раз-
рабатывался, а именно в месторождении Гля-
день по Ачинеко-Минусинекой жел. дороге; 
остальная часть в пределах края почти не изу-
чена. Только в 1931 была поставлена разведка 
Ачинского м-нйя, давшая крупные запасы бу-
рого угля, вполне пригодного для местного по-
требления, а разведка Соболевского м-ния к В. 
от Ачинска установила крупные запасы сапро-
пелевых углей. Вообще, местные топлива еще 
слабо использованы и мало изучены. Нужно 
отметить, что такие крупные города края, как 
Томск, Н.-Сиб. и Омск, до сих пор не «могли 
наладить разработку и потребление ближай-
ших мелких угольных м-ний; впрочем, нужно 
думать по данным исследований, что этому 
препятствуют или невысокие качества углей, 
или неудобные для сравнит, небольшой экспло-
атации условия их залегания; только серьез-
ные геол.-разведочные работы 1932 показали, 
что по крайней мере Листвянское и Шадрин-
ское м-ния ("орловского бассейна, расположен-
ного вблизи Н.-Сиб., содержат достаточно круп-
ные и вполне пром. запасы полуантрацитов. 
Несомненно, в ряде районов нужно перейти на 
разработку торфа (см.). 

Железные руды (см.), являющиеся необходи-
мым сырьем для тяжелой индустрии, до по-
следнего времени были обнаружены в недоста-
точных количествах. В крае был изучен и раз-
ведан лишь один Тельбесский железорудный 
район с пром. запасами всего в 16 млн. т руды 
со ср. содержанием железа в 46%, почему при 
организации I Кузнецкого завода базировались 
гл. обр. на уральские руды, хотя и Тельбес-
ский район вскрывался усиленными темпами, 
для чего пришлось провести ж.-д. линию в 100 
км дл. и к пуску завода уже можно было поль-
зоваться местной рудой, правда — еще в необо-
гащенном виде. Для возможного устранения 
диспропорции между известными запасами кок-
совых углей и железных руд края, особ, ввиду 
быстрого развертывания металлургическ. пром-
сти в крае, были поставлены в 1930 и гл. обр. 
в 1931 большие поисково-разведочные работы 
в Горной Шории и по окраинам Минусинской 
котловины, где по геолог, строению и общей 
предыдущей практике представлялось наиб.ве-
роятным обнаружить новые железорудные ме-
сторождения. Поиски облегчались тем, чТо все 
известные м-ния относятся к контактово-метасо-
матическому типу, в к-ром гл. рудный мате-

риал представлен магнетитом, а это позволяет 
ставить магнитометрическую с'емку, являющу-
юся йаиб. доступным и сравнит, дешевым ме-
тодом геофизических исследований. В резуль-
тате обнаружен ряд новых м-ний, с общими 
геол. запасами руд порядка 500 млн. т, так что 
задача снабжения краевых металлургических 
заводов местными рудами будет разрешена в 
положительном смысле. В Горной Шории до-
вольно компактная группа новых м-ний нахо-
дится в верховьях р. Кондомы; это — Кочурин-
ское, Таштагольское, Шалымовское и Шереге-
шевское м-ния, из коих Шерегешевское м-пие 
по своим звпасам, повидимому, превышает весь 
Тельбесский район. Эта группа м-ний с общи-
ми запасами руд ок. 100 млн. г уже достаточно 
разЬедана в 1931 — 32; кроме того, проведены 
изыскания ж.-д. трассы от ст. Ахпун Тельбес-
ской ж. д. для вскрытия Кондомского района. 
Др. новая группа м-ний находится в Ташел-
гинском районе возле известных порогов р. 
Мрассу. Впрочем, запасы руд этого района ока-
зались всего ок. 15 млн. г. Зато выше по р. 
Мрассу в гольце Патын установлены миллиард-
ные запасы титаномагнетитовых бедных руд, 
представляющих рудные полосатые основные 
магматические породы, использование к-рых бу-
дет зависеть от разрешения проблемы .их обо-
гащения. В Минусинской котловине вопрос с 
запасами железных руд разрешается еще более 
определенным образом: детальные разведоч-
ные работы, поставленные иа давно известных 
Абаканском и Ирбинском м-ниях, дают запасы 
РУД порядка соответственно 50 и 40 млн. т, а в 
верховьях р. Теи, лев. прит. р. Абакана, почти 
на водоразделе между pp. Абаканом и Томью, 
найдено и отчасти разведано м-ние, названное 
Тейским, запасы к-рого, вероятно, превышают 
90 млн. т руды, правда, со ср. содержанием же-
леза в 33%. Т. о., уже изученные м-ния Мину-
синской котловины не только обеспечивают по-
требность в руде будущего Хакасского завода, 
но при проведении Кузнецко-Минусинской ж. д. 
мо^ут быть использованы и для питания Ста-
линского завода. Нет сомнения, что дальней-
шее развертывание присково-разведочных работ 
приведет к Открытию др. м-ний, к-рые даже при 
сравнительно небольшом размере отдельных 
м-ний в общей сумме дадут достаточное для 
зап.-сиб. металлургии обеспечение. В запасе 
имеются еще гематитовые м-ния Зап. Саяна и 
Алтая, исследование к-рых пока не дало поло-
жительных результатов. Руд м а р г а н ц а об 
наружено в крае еще очень немного: в балан-
се имеется лишь Мазульское м-ние с запасом 
в 1 млн. г железо-марганцевой руды, требую-
щей обогащения; уже приступлено к разработке 
этого месторождения. 

Из редких тяжелых металлов, необходимых 
для железоделательной пром-сти, некоторые 
разведочные данные имеются лишь по в о л ь-
ф р а м у (Колыванское м-ние); м о л и б д е н , 
возможно, будет извлекаться из ряда медно-
рудных м-ний Хакасской авт. обл., напр., Алек-
сеевского м-ния; о в а н а д и и определенных 
данных еще не имеется, если не считать указа-
ний на присутствие этого металла, как приме-
си, в титано-магнетитовых рудах г. Патын: бе -
р и л л и й имеется в берилле Тигерецких бел-
ков на Алтае, но это м-ние еще не разведано; 
руда х р о м а констатирована в немногих имею-
щихся в крае телах основных горных пород; 
промышленных руд н и к к е л я и к о б а л ь т а 
пока не обнаружено. Т. о., изготовление спе-
циальных сортов стали на заводах края возмож-
но пока лишь на привозных редких металлах. 



Запасы медных руд (см.), до 1931 учитывав-
шихся лишь в Минусинской котловине, исчис-
лялись в столь небольших количествах, что не-
льзя было запроектировать завод с год. про-
изводительностью даже в 3 тыс. т меди. Об'яс-
няется это тем, что исследование м-ний меди, 
как и др. цветных металлов, требует проведе-
ния больших работ и затраты значит, средств. 
Поэтому, когда в 1931 на изучение Хакасско-
Минусинских меднорудных м-ний было затра-
чено более 1 млн. руб. с проведением электро-
разведки и колонкового бурения в крупном мас-
штабе, запасы меди в м-ниях Базырских, Ка-
рышских, Каялых-Узень, Маинском, Темирском, 
Уленьском и Юлинском резко возросли: веро-
ятные (категорий А + В) до 20 т ы с т и воз-
можные (катег. С) свыше 300 тыс. г ; мало того, 
Базырские м-ния оцениваются некоторыми ис-
следователями по данным электроразведки да-
же в несколько сот тыс. т меди, что требует 
еще проверки геол.-разведочными работами и 
колонковым бурением. Но и приведенные вы-
ше цифровые запасы достаточны для органи-
зации завода год. производительностью до 5 
тыс. т металла, при чем завод придется снаб-
жать рудными концентратами с ряда место-
рождений. Имеются основания рассчитывать на 
наличие пром. запасов медных руд в Горном 
Алтае; по крайней мере, в дополнение к уже 
известным м-ниям полиметаллических руд об-
наружено в ряде пунктов района Чуйской сте-
пи обширное медное оруденение, обычно в ви-
де тонких вкрапленников, пром. знач. коих не 
проверено. Там же найдены единственные в 
крае серьезные признаки м-ний р т у т и , упо-
минаемой также в старых работах о гематито-
вом м-нии Орлиной горы у Гурьевского завода. 
В Чарышском районе С.-З. Алтая обнаружены 
значит, россыпи м о н а ц и т а , содержащего то-
рий и редкие земли. 

Получение цинка (см.) и серебра (см.) целе-
сообразно сосредоточивать в районах коксо-хи-
мической пром-сти, почему в Кузбассе уже по-
строен Беловский цинковый и строятся Кеме-
ровские цинковый и свинцовый заводы. Пока 
лишь Беловский завод обеспечен местными цин-
ковыми рудами находящегося в 40 км Салаир-
ского рудника; др. заводы предполагалось снаб-
жать концентратами из^Рудного Алтая (Риддер-
ское м-ние и пр.), однако разведочные работы 
1934—35 обнаружили новые крупные запасы руд 
(см. Салаир). В Горном Алтае пром. м-ний по-
лиметаллических руд еще не установлено — м. 
б. потому, что эти м-ния обычно бывают силь-
но изменены с поверхности выветриванием, а 
сист. геофизических исследований в Горном Ал-
тае не производилось. В др. горных районах 
края руды цинка и свинца составляют лишь 
небольшие примеси в золото- и железорудных 
месторождениях. Здесь могут скрываться до-
вольно неожиданные возможности: так при де-
тальном опробовании железорудного м-ния Те-
мир-тау Тельбесского района установлено, что 
руда содержит в среднем 0,5% цинка. Конечно, 
ради одного цинка такую руду перерабатывать 
нельзя, но т. к. она все равно будет обогащать-
ся, то попутно окажется, вероятно, вполне рен-
табельным извлекать и цинковый минерал. 3 о-
л о т о р у д н ы е м-ния, развитые преим. в Куз-
нецком Алатау, едва ли могут быть использо-
ваны для извлечения цветных металлов, по-
скольку обладают сравнит, небольшими рудны-
ми массами, но местами содержат такую при-
месь соединений м ы ш ь я к а (Берикульское 
м-ние) и в и с м у т а (район Знаменитого руд-
ника), что последние могут извлекаться попут-

но при переработке золотых руд. Необходимо 
отметить, что в вост. части Минусинской кот-
ловины выявлено значительное месторождение 
у р а н о в ы х руд. 

Еще недавно высказывалось мнение о полном 
отсутствии в крае рентабельных руд а л ю м и -
н и я . За последнее время этот взгляд начина-
ет изменяться; во-первых, усиленные поиски 
обнаружили латериты и б. или м. сильно бок-
ситизированные глины, как-то: на Салаире (раз-
ведан запас до 100 тыс. г, со ср. содержанием 
глинозема в 45%), у Яшкинского цементного 
завода и в Антроповском районе Горной Шо-
рии (крупные -возможные запасы). Во-вторых, 
техника усовершенствовала способы извлече-
ния алюминия из бедных руд, каковыми могут 
быть и каолиновые глины, являющиеся, обыч-
но, и огнеупорными. Т. о., на о г н е у п о р н ы е 
г л и н ы предвидится очень большой спрос как 
для выделения алюминия, так и для получения 
шамотного кирпича, необходимого металлурги-
ческим заводам. В пределах края лишь за по-
следнее время удалось установить достаточно 
крупные запасы высокосортных глин, а имен-
но — в Солтоно-Ненинской группе б. Бийского 
окр., где уже разведан запас до 16 млн. т. Про-
ектируемая Кузедеево-Бийская ж. д. пройдет 
через этот район, будучи необходимой для 
снабжения Кузнецких заводов шамотными гли-
нами, а также к в а р ц и т а м и , потребными для 
динасового производства и добываемыми те-
перь из крупного Яйского м-ния к Ю. от ст. 
Судженская Томской ж. дороги. 

Из минерального сырья, играющего замет-
ную роль в индустриализации края, нужно еще 
отметить ц е м е н т н ы е м а т е р и а л ы , пред-
ставленные здесь известняками и пластичными 
глинами, запасы коих разведаны в ряде пунк-
тов, напр. у Чернореченского завода, наГурь-
евской ж.-д. ветке и на Тыргане у Прокопьевска; 
г и п с , установленный в виде конкреций тре-
тичных глин в юго-зап. части края и в доволь-
но тонких пластах среди девона Минусинской 
котловины; б а р и т , известный в Хакасии, на 
Салаире и разведанный в Змеиногорском м-нии 
(запас 400 тыс. т), к-рое вместе с Елбашинским 
м-нием минеральных красок (разведан запас в 
650 тыс. т) явится сырьевой базой для литопон-
пого и краскотерочного заводов; ф а р ф о р о -
ф а я н с о в ы е г л и н ы Евсинского м-ния с раз-
веданным запасом до 1 млн. т; ф л ю с ы, среди 
коих магнезит пока не обнаружен, а доломиты 
вблизи существующих путей сообщения найде-
ны и разведаны для Кузнецкого завода лишь 
у ст. Кача Томской ж. д., будучи развиты в 
более глубоких частях Кузнецкого Алатау, в 
частности вдоль проектной трассы Кондомокой 
железной дороги. 

Необходимо отметить, что на обширных про-
странствах Зап.-Сиб. низменности почти нет ка-
менных и галечниковых материалов, необходи-
мых для строительства, в частности для до-
рожно-строительных работ; исключением яв-
ляются отложения ледниковых морен (см.), 
развитых преим. в сев. районах, напр., в На-
рымском крае и содержащих некоторое коли-
чество валунника и галечника. Нет на низмен-
ности и известняков, в частности как агрономи-
ческой руды. Зато здесь много разных строи-
тельных глин, а особ, песков, в частности — 
стекольных, тогда как на промежуточном пла-
то, напр., в Кузнецком бассейне, и в горных рай-
онах пески чрезвычайно редки; в Хакасии лишь 
с трудом удалось найти кирпичные глины. 

Зап.-Си{>. край в юж. степных рзйонах, а имен-
но в КулУ'нде и в Хакасии, богат различными 



солеными озерами (см.), содержащими в рапе 
и в донных отложениях порою большое коли-
чество различных солей или пригодными для 
бальнеологических целей. Особ, разнообразны 
по составу и богаты по запасам оз. юж. части 
Кулундинской степи. Здесь имеются единствен-
ные в своем роде содовые оз. Петуховской и 
Михайловской групп, особ, озера Танатар, с за-
пасами свыше 10 млн. т по расчету безводной 
соды, необходимой для разных видов хим.про-
мышленности. Еще большее знач. имеет суль-
фат натра, запасы к-рого в одном Кучукском 
оз. оцениваются не менее 450 млн. т. За счет 
Кулундинских сульфатов будет получаться на 
Кузнецких хим. заводах б. ч. серной кислоты 
при переработке жидких погонов коксового 
производства. Для Хакасского завода сульфаты 
натра можно получать из местных м-ний, напр., 
из донного пласта уже высохшего оз. Туз-кол. 
Во многих озерах Кулунды, например, в Б.-
Яровом, имеется заметная примесь хлористого 
магния, являющегося рудой для получения маг-
ния и применяющегося в строительном деле; 
запасы его пока оцениваются в 20 млн. г. Не 
приходится говорить о том, что источником 
поваренной соли в крае являются соленые оз., 
при чем в одном Бурлинском оз. содержится 
не менее 20 млн. г соли. Поваренная соль бу-
дет получаться попутно при эксплоатации и 
всех других соленых озер Зап.-Сиб. края в ви-
ду сложного состава рапы, требующего ком-
плексной переработки. м - у с 0 

III. Полезные ископаемые Восточно-Сибирско-
го края. Гл. П. и., как железные руды, поли-
металлы, уголь и др., не были выявлены до 
самого последнего времени в такой степени, 
чтобы обеспечить необходимые темпы инду-
стриализации края. Перелом настал лишь в 
последние 2—3 года и, особ., с весны 1931. То-
гда же центр тяжести исследований и геол.-
разведочных работ перенесен был в зап. на-
правлении, в центр, ч. края — н а Вост. Саян и 
в Прибайкалье, вместо преобладавшего ранее 
восточного сосредоточения исследований в Вост. 
Забайкалье. 

Сложное геол. строение обусловило и чрез-
вычайное разнообразие в крае м-ний П. и., на 
разведку важнейших из к-рых в последние го-
ды были обращены крупные средства: так па 
геол. исследования и геол.-разведочные работы 
по черным и цветным металлам, по золоту, уг-
лю и неметаллическим П. и., на топографиче-
скую и геологическую с'емку было израсходо-
вано в 1929 — 317.649 руб., тогда как в 1930 уже 
2.512 тыс.; в 1931 — 6.012 тыс. и, наконец, на 
1932— 17.850 тысяч. Соответственно число геол. 
и геол.-разведочных партий в 1929 было 46, в 
1930— 104, в 1931 — 147 и на 1932 — 206 партий. 
При геол.-разведочных работах в последние 
годы, особ, на металлы, были применены, кро-
ме обычного шурфования и разведочных канав, 
глубокое бурение, в частности, алмазное и гео-
физические методы исследований. В результа-
те работ последних лет м-ния П. и. представ-
ляются в след. виде: 

Ж е л е з о р у д н ы е м-ния края группируют-
ся в семь геол.-географических провинций (сле-
дуя с 3. на В.): Енисейский кряж, часть Мину-
синской котловины, Ср.-Сиб. платформа, Вост. 
Саян, Лено-Байкало-Витимская горная страна, 
Зап. и Вост. Забайкалье. Сравнит, бедность же-
лезными рудами Е н и с е й с к о г о к р я ж а на-
ходится в некотором противоречии с его слож-
ным геол. строением и об'ясняется тем, что этот 
кряж на железо и на цветные металлы, за ис-
ключением золота, совершенно не исследовался. 

В с.-в. части Минусинской котловины (см.), вхо-
дящей в пределы края, расположены по прав, 
бер. р. Енисея м-ния Й р д ж и н с к о-К у л ь-
ч е к с к о г о рудного района. М-ния связаны с 
интрузией гранита, прорывающего толщу извест-
няков, кварцитов и эффузивов, и принадлежат 
к контактово-метаморфическому типу или близ-
кому к нему. Наиб, значит, м-ние Ирджинское, 
с запасом гр. А + В + G + С2 ок. 1 млн. т. Ру-
да состоит из магнетита и гематита. Содержа-
ние Fe для отдельных рудных тел дало коле-
бание от 38,22 до 59,50%. Остальные м-ния 
района представляются незначительными. М-ния 
С р е д и е-С и б и д р с к о й платформы группи-
руются в Красноярско-Канском и Ангаро-Илим-
ском железорудных районах: К р а с н о и р -
с к о-К а н с к и й район, протянувшийся вдоль 
линии ж. д., заключает в себе м-ния лимонитов 
и сферосидеритов, осадочного или близкого к 
нему генезиса. Железные руды в основном при-
урочены к юрской угленосной толще и зале-
гают недалеко от поверхности, среди почти го-
ризонтальных песчано-глинистых отложений в 
виде желваков, конкреций и караваев лимонита 
и сферосидерита, рассеянных среди охристых 
глин. Ни одно из м-ний не подвергалось раз-
ведке. По общим геол. данным м-ния едва ли 
могут получить серьезное пром. значение. 

В А н г а р о-И л и м с к о м районе, между сс. 
Братским и Илимским, м-ния генетически свя-
заны с трапповыми (см. траппы) интрузиями 
и представляют типичные круто-падающие тре-
щинные жилы, залегающие в траппах и в 
разнообразных осадочных породах. Выполнены 
жилы, гл. обр., магнетитом, с подчиненной при-
месью гематита, кальцита, хлорита, змеевика и 
некоторых др. минералов. В этом районе — Се-
дановское м-ние содержит Fe от 63,0 и до 
66,7%, при 0,09—0,20% фосфора и следах серы. 
Запас пр. С—3,5 млн. г. Кежемское м-ние по ка-
честву руды является одним из лучших в Ан-
гарской гр., со ср. содержанием Fe от 58 до 
59% и с запасом гр. С—750.000 г. В Краснояр-
ском м-нии, самом крупном в Ангарской гр., 
магнито-метрические работы 1931 показали, что 
оно в 4,5 раза больше известного ранее; это 
дает возможность считать запас всего м-ния гр. 
С не менее 50 млн. г. Долоновское м-ние со-
стоит из одной жилы, дл. 750 м, со ср. мощно-
стью 1,5 м. Качество руды б. или м. обычное 
для Ангарской гр., ер. содержание Fe 50—58%, 
при повышенном содержании фосфорной кис-
лоты в 1—2%. Запас гр. С 700.000 г. В Ерма-
ковском м-нии вскрыта работами 1930 свое-
образная сетчатая сист. жил, залегающих пре-
им в резко измененном траппе. Гл. жила дл. 805 
м, ср. мощность 3,13 м. Содержание Fe' 55—60%. 
Запас гр. С ок. 3,5 млн. т. Гандюхинское м-ние, 
открытое в 1930, обещает быть одним из наиб, 
крупных в районе. Естественные выходы, раз-
ведочные канавы и магнито-метрические данные 
прослеживают основную жилу на 4 км, при ср. 
мощности 6 м. Качество руды высокое и содер-
жание Fe должно быть не менее 55%. Особен-
ность м-ния — в сильной фосфористости руд и 
богатстве гематитом. Запас гр. С по основной 
жиле оценивается в 54 млн. г. Коршуновское 
м-ние, крупнейшее в районе, значит, отличается 
от обычного типа. Стандартная для района 
жильная форма рудных скоплений проявляется 
здесь относительно слабо, а гл. развитие имеют 
штоки и гнезда неправильных очертаний, в со-
вокупности образующие громадную рудную се-
рию. Руды м-ния двух типов: основной тип 
вкрапленных руд, в виде метасоматнческих брек-
чий — брекчиевидная руда и второй—руды спе-



пифически магнетитовые. Ср. содержание Fe 
3 5 — 4 5 % . Запас гр. С брекчиевидиых руд 1 0 5 
млн. т и высокосортных жильных 3 млн. т. Об-
щий запас железных руд в Ангаро-Илимском 
районе выражается в 220 млн. т, сосредоточен-
ных, гл. обр., в трех крупных м-ниях: Красно-
ярском, Гандюхинском и Коршуновском, при 
чем запасы района этим не исчерпываются, воз-
можны еще новые открытия. Среди м-ний В о с-
т о ч н о г о С а я н а особо выделяются осадоч-
ные метаморфизованные Сосновый Байц и Би-
бейское, по р. Оноту, составляющие на площа-
ди нескольких км1 одно крупное м-ние желе-
зистых кварцитов, весьма близких к типу тако-
вых же Кривого Рога, и подчиненные метамор-
фической толще докембрия, в к-рой выявляет-
ся до 10 рудных пластов, с суммарною мощно-

стью ок. 80 м. Железистые кварциты состоят 
из тонкой перемежаемости слоев, обогащенных 
гематитом или же магнетитом, и слоев, обога-
щенных кварцем. Ср. содержание Fe ок. 35%, 
но в рудоносной свнте встречаются и обога-
щенные части пластов, с содержанием Fe до 
65%. Для разведанной части м-ния ориентиро-
вочно запас исчисляется в 169 млн. г. Место-
рождении Л е н о - Б а й к а л о - В и т и м с к о й 
г о р н о й с т р а н ы , группирующиеся в Оль-
хонском районе, на зап. побережье Байкала, 
пока мало исследованы. Имеющиеся скудные 
сведения касаются небогатых лимонитовых 
м-ний с незначит, запасами. На о-ве Ольхон и 
на побережье против него издавна известны 
марганцевые м-ния, но недостаточно еще разве-
данные. М-ния З а п а д н о г о З а б а й к а л ь я 
располагаются в Мысовском, Верхнеудинском 
и Курбинском рудных районах, неравноценных 
по значению. Курбинский дает все основания 
считать его одним из важнейших железоруд-
ных районов края, первые два не обладают 
значит, запасами руд. М-ния Зап. Забайкалья 
преим.' принадлежат к типу контактово-мета-
морфических, генетически связанных с гранит-
ными интрузиями, широко развитыми и типич-
ными для Зап. Забайкалья. В Мысовском райо-
не, к Ю. от ст. Мысовой по р. того же назва-
ния, суммарный запас руд исчисляется в 1,5 
млн. г и притом руд, в сыром виде непро-
мышленных, требующих обогащения. В Верх-
не\"дипском районе в сист. п. Селенги и Хилка, 
•к Ю. от Забайкальской ж. д., из 8 м-ний наиб, 
значит, является Балягипское м-ние Mai петита, 
со ср. содержанием Fe 4 5 , 7 5 % и с запасом, 
по детальным разведкам, A I + A 2 + B + C 3 . 4 4 7 . 0 0 0 
т; на руды этого м-ния базируется реконструи-
руемый Петровский завод. Курбинский район, 
расположенный в сист. р. Курбы, прав. прит. р. 
Селенги, заключает в себе 21 м-ние железных 
руд в двух группах — сев. и южной. В юж. 
сосредоточены коптактово - метаморфические 
м-ния, рудные тела сложены преим. магнетитом 
и отчасти гематитом, залегают в непосредствен-
ных контактах известняка с гранитом и сопро-
вождаются окарновыми породами. В сев. же 
развиты, гл. обр., гипотермальные м-ния, обу-
словленные более далеким выносом рудного ма-
териала в толщу боковых пород из очага его, 
каковым являются и здесь гранитные интрузии. 
Из сев. м-ний наиб, исследовано Балбагарское, 
остальные затронуты поисково-разведочными 
работами поверхностно. Руды гл. залежей Бал-
багарского м-ния представляют очень тонко-
зернистый аггрегат кварца, гематита, железно-
го блеска и, в незначит, степени, магнетита. 
Текстура руд — массивная или брекчиевидная и 
реже ленточная. Для обогащения руды пред-
ставит большие трудности в виду их крайней 

тонкозернистости. Вероятное валовое содержа-
ние ок. 40% Fe. Запасы м-ния, при неполной 
его разведанности, определяются в 100,5 или. г. 
Юж. част. Курбинского района сложена на ЧМ 
гранитом, среди сплошного поля развития к-ро-
го рассеяны мелкие и крупные участки осадоч-
ных пород, преим. кристаллических известня-
ков. В контактах последних с гранитом распо-
лагаются 17 м-ний, по имеющимся данным, не 
являющиеся промышленными. М-ния В о с т о ч -
н о г о З а б а й к а л ь я сосредоточены по лево-
бережью р. Аргуни, в Аргунском железорудном 
районе; вне его известны только единичные. 
М-ния являются результатом открытий и иссле-
дований последних лет; типы м-ний разнооб-
разны, как разнообразно геологическое строе-
ние этой части Вост. Забайкалья. Наиб, изуче-
ны контактово-метаморфические м-ния, в б. Нер-
чипско-Заводском округе. По величине выде-
ляется м-ние железного кряжа, детально иссле-
дованное в 1929—30. М-ние представляет серию 
крутопадающих пластообразных и линзообраз-
ных залежей, разбросанных на площади 12 км2 

и залегающих в метаморфизованных известко-
во-глинистых сланцах, в зоне контакта их с 
обширнейшей гранитной интрузией. Рудный ма-
териал представлен магнетитом, сплошным или 
в смеси с серпентином, скарновыми силикатами 
и некоторым количеством пирита, арсенопири-
та и пирротина. Ср. содержание Fe 55—60%, 
фосфористость руд порядка 0,05—0,06%. Общий 
запас м-ния оценивается до глуб. 200 м в 112 
млн. г. Необходимо отметить еще м-ния Яков-
левское и Быстринское такого же типа, с запа-
сами до глуб. 100 м: в первом 4 млн. т и во 
втором 14 млн. т, а также Березовское лимони-
товое м-ние, б. м. крупнейшее во всем Вост. 
Забайкалье, но совершенно пока еще не из-
ученное. Т. о., запасы железных руд Восточно-
Сибирского края «счисляются около 625 млн. т, 
при чем 99% сосредоточены в Ангаро-Илим-
ском, Опотском, Курбинском и Аргунском же-
лезорудных районах. 

М е с т о р о ж д е н и я ц в е т н ы х м е т а л -
л о в и р е д к и х э л е м е н т о в . Старинные раз-
работки серебро-свинцово-цинковых м-ний в 
Вост. Забайкалье, поиски и добыча, в связи с 
войной 1914, вольфрамитовых и висмутовых руд 
являются гл. причиной сравнит, ббльшей изу-
ченности м-ний цветных и редких элементов 
этой части края. Нерчинские м-ния расположе-
ны в ю.-в. углу края, по левобережью р. Аргу-
ни, охватывая с С. на Ю. пять рудных районов: 
Шилкинский, Култуминский, Газимуро-Завод-
ский, Приаргунский и Южный. Эти районы за-
ключают в себе ок. 540 м-ний, из к-рых особ, 
крупными являются 28, давшие в прошлом 92% 
всей продукции б. Нерчинского округа. М-ния, 
гл. обр., приурочены к немым палеозойским из-
вестковым и сланцевым отложениям, в интен-
сивной стеиеии интрузированным гранитом,гра-
подиоритом, порфиром и др. разностями извер-
женных пород. По составу нерчинские руды 
являются полиметаллическими (цинк, свинец, се-
ребро), обычно мышьяковистыми и сурьмяны-
ми, малозолотистыми, почти не содержащими 
меди, часто, но в слабой мере (за редким ис-
ключением) оловянистыми. Эти руды предста-
влены двумя типами:, сульфидными (их боль-
шинство) и окисленными. Гл. минералы суль-
фидных руд: пирит, арсенопирит, сфалерит, га-
ленит и, часто, буланжирит и окисленных — 
лимонит, псиломелан, церусит, смитсонит, ка-
ламин, скородит, бедантин и миметезит; из не-
рудных — карбонаты и кварц. Нерчинские руды 
относятся к очень богатым, со ср. содержанием 



металла до 10%. Запасы руд велики. По 28 м-ни-
ям, за вычетом прежней выработки, на февраль 
1930 исчислялись до глуб. 200 м по гр. Аз 760 
тыс. т, В 1.240 тыс. т, С 610 тыс. т и Сз 3.630 
тыс. т, итого 6.240 тыс. т. По др. м-ниям, менее 
значит, из 540, насчитывалось 800 тыс. т. Всего 
принималось ок. 7 млн. г руды, с содержанием 
в них 500 тыс. т цинка, 300 тыс. т свинца и 1 
тыс. т серебра. Позднейшими разведками 1930 
и 1931 установлено, что рудные тела простира-
ются на значит, бблыпую глубину, достигшую, 
напр., по м-нию Саванскому 5-му, 240 м, при 
чем за большую глуб. распростр. рудных тел 
говорят также и данные простирания некото-
рых тел с поверхности. Поэтому к концу 1931 
с учетом всех данных запас руд гр. С предста-
вляется 12—13 млн. т, что при принятом ср. со-
держании металлов в 10% составит ок. 1.200—-
1.300 тыс. т металлов. Если же принять во вни-
мание некоторые общие данные по остальным 
400 м-ниям, то общий запас металлов выразит-
ся в 1,5 млн. тонн. 

Если, в связи со старинной разработкой, 
Ю.-В. Забайкалье на присутствие полиметаллов 
б. или м. исследовалось, то остальная часть 
края этому исследованию почти не была под-
вергнута. Сложные по геол. строению провин-
ции: Вост. Саян, Селенгинская Даурия, Зап. За-
байкалье, Ср.-Сиб. платформа и Енисейский 
кряж, до наст, времени ждут своих исследова-
телей. Отрывочные данные об имеющихся в 
этих геол. провинциях немногочисленных м-ни-
ях ни в какой мере не могут дать истинного 
представления о полиметаллических возможно-
стях края. Металлогения края характеризуется 
региональным полиметаллическим оруденением 
в самых широких размерах, а не только для 
Вост. Забайкалья, в к-ром, благодаря благо-
приятным геол. факторам, имеются также м-ния 
р е д к и х э л е м е н т о в . Из них известны: по 
вольфраму 18 м-ний, молибдену 6, бериллию 2, 
литию 2, олову 9, мышьяку 15, сурьме 2, вис-
муту 6, ртути 2, танталу 2 и радиоактивным 
элементам 5. Представление о величине запасов 
этих м-ний можно иметь из сравнения уд. и. 
Вост.-Сиб. края по редким элементам с ресур-
сами всего СССР: Вост. Сиб. занимает по олову 
100% союзных ресурсов, литию 100, вольфраму 
70, висмуту 60, бериллию 50, молибдену 40 и 
мышьяку 25%; литиевые м-ния края являются 
по размерам мировыми. Гл. прирост запасов по 
редким элементам относится к результатам 
геол.-разведочных работ 1931, когда запас по 
олову возрос в таком размере, к-рый обеспе-
чивает полностью потребность СССР в олове 
минимум на 4 — 5 лет; только работами 1931 
установлена возможность удовлетворить по-
требность всей страны по мышьяку на 25%; 
запасы возросли, по сравнению с 1930, по мо-
либдену на 50—60, по вольфраму 30—40 и ред-
ким землям свыше 100%. См. Руды тяжелых и 
редких элементов. 

У г о л ь н ы е м е с т о р о ж д е н и я располо-
жены (считая с 3. на В.) в бассейнах Чулымо-
Енисейском, Канском, Тунгусском и Иркутском 
и в угленосных районах Забайкалья. Буроуголь-
ные бассейны Чулымо-Енисейский и Канский и 
каменноугольный Иркутский приурочены к юр-
ским пресноводно-озерным отложениям, зале-
гающим на древнем палеозое (кембрий, частью 
силур), при чем местами угленосная свита Кан-
ского подстилается пермо-карбоновыми отло-
жениями соседнего Тунгусского. Забайкальские 
месторождения приурочены также к юрским 
отложениям, в большей своей части в поздней-
шее время размытым. 

Чулымо-Енисейский бассейн (см.) в состав 
края входит только вост. половиной. Он про-
визорно очерчен проф. М. К. Коровиным в 1931 
в результате обобщений и изучения старых ма-
териалов; охватывает левое побережье р. Ени-
сея к С. от Красноярска, протягиваясь на 3. до 
Мариинска и на С. до устья р. Ангары. В не-
скольких местах площадь этого бассейна пере-
ходит и на прав. бер. р. Енисея, сливаясь с 
угленосными полями Канского бассейна, состав-
ляющего с Чулымско-Енисейским, вероятно, 
одно целое. Мощность угленосной толщи не 
менее 200 м, а угленосность ее, повидимому, 
высокая. Калорийность сырого угля 5.000—5.200, 
сухого до 5.840. Запасы ориент. определяются 
в 40 млр. т. К а н с к и й бассейн, пл. 20 тыс. км'-, 
с развитием угленосной толщи отложений бо-
лее 200 м, содержит до 40 млр. г энергетиче-
ских углей, при возможном широком развитии 
сапропелитов типа горючих сланцев. Разведка-
ми 1931 установлено в бассейне не менее 100 
млн. г гумусовых и частью сапропелевых углей. 
Калорийность бурых углей ок. 5.000, горючих 
сланцев (для 6 аналогичных различны к м-ний) 
5.298 и бурых и каменных углей для 12 анало-
гичных различных м-ний 6.102. 

Иркутский бассейн (см.), площадь свыше 30 
тыс. км", разрабатываемый с конца XIX в., пред-
ставляется наиб, разведанным, особ, в его центр, 
части, в Черемховском районе. Запасы угля 
определяются в 59 млр. т, из к-рых до 10 млр. т 
сапропелевой разности. Мощность угленосных 
отложений свыше 400 м. Суммарная мощность 
углей в центр.части бассейна достигает 10—12 м. 
Пром. знач. Иркутского бассейна и, особ., его 
центр, части увеличивается весьма благоприят-
ными геол. условиями угленосных горизонтов: 
небольшой глубиной залегания пластов, к-рая 
в центр, части редко превышает 50—70 м от 
поверхности, простотою тектонического строе-
ния—полого-волнистою складчатостью с'углами 
наклона 2—3° и слабою водоносностью. Знач. 
этой части бассейна усиливается еще и высо-
ким качеством углей, к-рые в гл. массе запасов' 
относятся к каменным газовым углям (1 и 2 гр. 
Грюнера) с калорийностью 6.250 -6.445. Наряду 
с типичными газовыми углями, отдельные м-ния 
(Забитуй-Заларинского района) дают и спекаю-
щиеся угли, свойства и распространения к-рых 
пока недостаточно изучены. По всей центр, ча-
сти бассейна, а также в юж. его части, по прав, 
побер. р. Ангары, широко распростр. сапропе-
литы, во многих м-ниях представленные чисты-
ми богхедами или горючими сланцами, но чаще 
смешанными углями в виде гумусо-сапропели-
тов, близко стоящих к горючим сланцам, к-рые 
вместе с первыми составляют в Черемховском 
горизонте до 20% всей массы угля. 

Тунгусский бассейн (см.), грандиозный по 
площади (ок. 1 млн. км"), совершенно не изу-
чен, вследствие удаленности его от культ, по-
лосы края. Угленосная Тунгусская свита, об-
щей мощностью от 550 до 1.250 м, относится 
по возрасту к пермо-карбону, залегает спокой-
но, образуя сист. полого-волнистых складок. 
Среди Тунгусского бассейна имеют широкое 
распростр. траппы, в некоторых местах превра-
тившие угольные м-ния в графитовые. Ряд геол. 
маршрутов дает в результате основание при ве-
роятной ср. мощности угля в 1 м, считать воз-
можный запас, примерно, в V™ части всей пло-
щади бассейна, в 75 млр. г. В гл. массе угли 
бассейна—газовые каменные (1 и 2 гр. Грюне-
ра), с содержанием летучих 25—40%, но в рай-
онах, сильно перебитых траппами, и в контак-
товых зонах траппов количество летучих силь-



но убывает, и газовые угли переходят в тощие, 
полуантрациты и антрациты. При широком раз-
витии в бассейне каменных углей, с самым 
разнообразным содержанием летучих, откры-
вается большая возможность получения на-
стоящего металлургического кокса не только 
непосредственно из коксующихся углей этого 
бассейна, но и путем всевозможных комбина-
ций газовых углей с тощими полуантрацито-
выми углями. 

У г л е н о с н ы е р а й о н ы З а б а й к а л ь я . 
Несмотря на то, что почти все эти районы рас-
положены поблизости к линиям ж. д., о них мы 
знаем немного. По существу это—ряд отдель-
ных м-ний, вскрытых небольшими разработка-
ми, почти не разведанных и не изученных даже 
геологически. По имеющимся данным угли За-
байкалья принадлежат в большинстве к группе 
слабых бурых углей. Выше др. стоят только 
угли Тарбагатайских копей, приближающиеся 
по качеству к Черновским, являющимся частью 
открытого в 1928 Ингодинского буроугольного 
бассейна. В последнее время установлено в не-
большом Букачачинском м-нии развитие газо-
вых и, повидимому, спекающихся каменных 
углей. По последним данным, отдельные м-ния 
заключают в себе запасы: Арбагаро-Холбонское 
160 млн. т, Букачачинское 30, Тарбагатайское 
110, Черновское 170, Халертинское 30, вместе с 
этими м-ниями запас всех м-ний Забайкалья 
исчисляется ориентировочно ок. 1 млр. тонн. 

Общий запас углей "'по всему Вост.-Сиб. краю 
к концу 1931 выражался в 195 млр. г и, т. о., 
по угольным ресурсам край занимает в СССР 
после Кузбасса первое место, превышая запасы 
Донбасса почти в 3 раза. Все м-ния углей, за 
исключением Тунгусского бассейна, находятся 
в исключит, благоприятных условиях. Бассей-
ны с 3. на В. почти посередине их прорезыва-
ются ж.-д. магистралью. Наряду с бурыми, ка-
менными и антрацитовыми углями Вост. Сиб. 
имеет исключит, большие перспективы в отно-
шении сапропелевых углей, как источника жид-
кого топлива. 

Среди н е м е т а л л и ч е с к и х п о л е з н ы х 
и с к о п а е м ы х Вост. Сиб. важнейшими явля-
ются м-ния слюды, асбеста, графита, плавико-
вого шпата, минеральных солей, цветных кам-
ней и строительных материалов. Многочислен-
ные м-ния белой слюды (см.)—мусковита сосре-
доточены в Мамско-Витимском, Бирюсннском, 
Канско-Баргинском, Сев.-Байкальском, Прибай-
кальском и др. слюдоносных районах и темной 
слюды—флогопита единственно в Слюдянском 
(на Байкале). Мусковит приурочен к пегмати-
товым жилам среди кристаллических сланцев и 
гнейсов, а флогопит к кальцитовым зонам пи-
роксено-диопсидовых пород. Самые крупные 
м-ния слюды-мусковита расположены в Мамско-
Витимском районе, где слюдоносная полоса, 
вытянутая с Ю.-З. на С.-В. на 250 км, достигает 
в ср. ширины 25 км. М-ния слюды представля-
ют собой линзообразные жилы различных вели-
чин по простиранию, падению и мощности, че-
точного характера. По хим. составу и техниче-
ской пригодности обе разновидности слюды 
относятся к самым высоким сортам. По запасам 
м-ния слюды в крае представляются в огром-
ных цифрах. Так, Мамско-Витимские ориент. 
заключают в себе ок. 15 млн. т слюды-сырца, 
Бирюсинские 3,5 млн. т, Слюдянские 200 тыс. г, 
а остальные в общей сумме около 800 тыс. т, 
что при ср. выходе очищенной в 10% составит 
ок. 2 млн. т. Геол.-разведочными работами по-
следних лет установлены запасы асбеста (см.) 
в Аспагашском м-нии в ю.-з. части края, в 

32.746 т, и в Ильчирском (Вост. Саян), при не-
установленных запасах, значит, расширена пло-
щадь асбестоносных пород. Запасы графита 
(см.) в Курейском м-нии (Туруханский край), 
гр. В 2,25 млн. г и гр. С 8,5 млн. г и в Бого-
тольском (Алиберовском) м-нии богатых и бед-
ных графитовых руд, гр. Ai + АгВ имеется 
91.830 т. Кроме м-ния Курейското, в Турухан-
ском крае известны м-ния графита по р. Н,-
Тунгуске, рч. Фатьянихе и Бахте, запасы к-рых 
исключит, огромны. Глубокими буровыми сква-
жинами 1930 и 1931 обнаружена от Усолья до 
с. Булай, на протяжении ок. 20 км, высокого 
качества к а м е н н а я с о л ь (см. Соли), с ми-
нимальными запасами до 1 млр. г. М-ния пла-
викового шпата (см.) сосредоточены в Вост. За-
байкалье: Калангуевское м-ние с запасами гр. 
A-I-B+C 223.200 т, Куранжинское гр. С до 100* 
тыс. г; в Солонечном, Абагатуевском, Джнгин-
ском и др. запасы пока не установлены. В Вост. 
Забайкалье издавна известны драгоценные кам-
чи (см.)—бериллы, аквамарины, топазы, шерлы 
и др., в Борщовочном кряже и Шерловой горе. 
Из строительных материалов разведками по-
следних лет обнаружены пром. запасы о г н е -
у п о р н ы х г л и н (Балайский и Хайтинский 
районы), огромные запасы г и п с а в Тыреть-
Зиминском районе и большие запасы шиферно-
го сланца в Красноярском и Тулуновском райо-
нах. Наконец, необходимо отметить исключит, 
важное открытие геол.-разведочными работами 
1931 алюминиевого сырья—алунитизированных 
юрских отложений в районе ср. течения р. Оки 
до ж.-д. ст. Зима, с общею площадью в 106 км1, 
мощностью алунитизированных пластов в 40 м, 
при ср. содержании алунитов в 16%, что дает 
запас окиси алюминия, при установленном вы-
ходе ее из алунитов в 6%, ок. 150 млн. тонн. 

Индустриализация Вост.-Сиб. края тесно свя-
зывается с разрешением проблемы Ангаростроя, 
и потому м-ния П. и., тяготеющие к будущим 
Ангарским гидро-электроцептралям, приобрета-
ют особо важное знач. во всей экономике края. 
Самая установка геол.-раэведочных работ, при-
нятая с весны 1931 в зап. направлении, повела 
к разрешению самого важного в проблеме Ан-
гаростроя — к обеспечению будущей черной ме-
таллургии железными рудами. Результаты раз-
ведок сложились чрезвычайно благоприятно. В 
Ангаро-Илимском, Онотском (Сосновый Байц> 
и Курбинском (м-ние Балбагар) железорудных 
районах, в к-рых сосредоточены были крупные 
геол.-разведочные работы в 1931, выявлены за-
пасы железных руд ок. 485 млн. т. Эти три же-
лезорудных района образуют своеобразный тре-
угольник с длиной сторон ок. 500 км, внутри 
к-рого расположены Иркутский угленосный бас-
сейн с его запасами в 59 млр. г гумусо-сапро-
пелевых углей; Булай-Усольское м-ние с 1 млр. 
т каменной соли; Ока-Зиминское м-ние алуни-
тов и будущие гидро-электроцентрали Ангаро-
строя, все связанные ж.-д. магистралью и вод-
ными путями Ангара—Байкал—Селенга. Нако-
нец, выявлена коксуемость углей соседней юЖ. 
части обширнейшего Тунгусского угленосного 
бассейна. Т. о., гл. П. и.: железные руды, угли 
разнообразных качеств, алюминиевое сырье и 
каменная соль, как необходимое сырье для ос-
новной хим. пром-сти, все это дает предпосыл-
ки образованию в будущем исключит, крупно-
го пром. куста—социалистического пром. ком-
бината в самой центр, части края. Особняком 
стоят полиметаллические м-ния Вост. Забай-
калья, но и они, нет сомнения, будут втянуты 
в эксплоатацию этим исключит, по мощности 
промышленным комбинатом при той избыточ-



ной и дешевой электроэнергии, к-рая получит-
ся в результате осуществления проблемы Ан-
гаростроя. К. Т у л ь ч и н с к и й . 

IV. Полезные ископаемые северо-восточной 
части Казахской АССР. За 1930-31 в этой части 
Казахстана установлены весьма значит, запасы 
П. и., особ. м е д и . Запасы меди в м-нии Коун-
рад, находящемся на сев. побер. оз. Балхаш 
и представляющем тип вкрапленников, а имен-
но медистых порфироп, определяются не менее 
2 млн. т. На основе этого м-ния организуется 
Балхашский комбинат, к-рый будет давать в 
год 175 тыс. г металла, т.-е. явится самым круп-
ным в мире продуцентом меди. На С.-В. обл., 
кроме ранее известного района медистых пор-
фиров с м-ниями Коктас-Джартасиджал, недав-
но установлено громадное пром. знач. м-ние Ба-
щекуль, расположенное в 175 км к Ю.-З. от 
Павлодара, где разведка 1930—31 показала за-
пас меди порядка 1,5 млн. т, связанный также 
с медистыми порфирами, при ср. содержании 
металла в оруденелой породе в 0,7% и при за-
метной примеси м о л и б д е н а . Большие до-
стижения имеются и по выявлению ресурсов 
у г л е й . Так, окончательно установлено круп-
ное пром. знач. Карагандинского района, на-
ходящегося в 200—230 км к Ю.-В. от Акмо-
линска и теперь уже связанного ж.-д. сообще-
нием с Омской ж. дорогой. По данным разве-
док 1931, запасы угля в районе подсчитаны 
пока в след. размерах: категории Ci до глуб. 
500 м 877,4 млн. г и категории С2 до глуб. 1.500 
м 10.089 млн. т, а всего ок. 11 млр. т. Следова-
тельно, Карагандинский район выдвигается на 
довольно видное место среди каменноугольных 
бассейнов Союза—тем более, что по произве-
денным испытаниям карагандинские угли, не-
смотря на довольно высокое содерлсание золы, 
дают при выжиге металлургический кокс, к-рый, 
несомненно, будет использован уральской ме-
таллургией, т. к. район занимает по отношению 
к Уралу сравнит, выгодное геогр. положение и 
во всяком случае окажет последнему большую 
помощь в снабжении Урало-Кузп. Комбината 
металлургическим топливом. К этому нужно при-
бавить, что еще ранее в районе Кень-Тюбе-То-
гай, находящемся в 45 км к В. от Каркаралин-
ска, разведаны запасы ж е л е з н ы х р у д до 
60 млн. т, являющиеся базой для местной чер-
ной металлургии. Затем в с.-в. части Казах. 
АССР, кроме Карагандинского, имеется ряд др. 
более мелких каменноугольных м-ний, когда-то 
связанных в один мощный бассейн, к наст, вре-
мени расщепленный тектоническими и денуда-
ционными процессами на отдельные м-ния. Из 
них особ, интерес приобретает м-ние Сары-
адыр, относящееся к Чидерты-Улентинской груп-
пе каменноугольных м-ний и находящееся все-
го в 40 км от меднорудного м-ния Бащекуль; 
в этом м-нии Сары-адыр разведка 1931 дала за-
пас угля ок. 160 млн. г. Затем, по данным раз-
ведки 1930, имеется достаточно оснований счи-
тать довольно крупным каменноугольное м-ние 
Макинское, расположенное по линии ж. д. 1Цу-
чинская — Акмолинск. Т. о., с.-в. часть Казах-
ской степи имеет все основные данные, чтобы 
стать крупным индустриальным центром. 

Из др. П. и., необходимых в частности метал-
лургии, пока выявлялись запасы огнеупорных 
г л и н , м-ния коих обнаружены в 15 и 25 км 
от Экибастузского каменноугольного м-ния, не-
далеко от р. Иртыша. Сюда же нужно отнести 
Мойское м-ние, находящееся на лев. бер. р. 
Иртыша в 250 км выше Павлодара и разведан-
ное в 1929 для нул<д Кузнецкого металлургиче-
ского завода, с запасами глины высокого ка-

чества не менее 2,3 млн. г. Отметим еще, что 
для развивающегося в данной обл. строитель-
ства в 1931 разведано Известково-Долоновское 
м-ние известняка и глины, как цементных ма-
териалов. Вообще за последние годы Казахский 
геол.-разведочный трест, преобразованный из 
Казахского отделения Геол. к-тета, с упр. в Се-
мипалатинске, развил, как и др. геол.-разведоч-
ные учреждения Союза, большие работы по 
поискам и разведкам П. и., так что каждый под 
будет значит, изменять наши представления о 
минеральных ресурсах края. м. Усов . 

Л и т.: Реутовский, В. С. Полезные ископаемые Сибири 
СПб., 1905; Обручев, В. А. Геологический обзор золотоносных 
районов Сибири, .Золото и Платина", СПб., 1910—11, 1915. 
1916-17; .Полезные Ископаемые", т. IV, Пгр., изд. КЕПС 
(Акад. Наук), 1917, 1919- 20, 1923-25; .Нерудные ископаемые", 
тт. I—IV, Л., изд. КЕПС, 1926-27, 1929; Яворский, В. И. и Bv-
тов, П. И. Кузнецкий каменноугольный бассейн, .Тр. Геол. 
К-тета", в. 177, Л., 1927; Усов, М. А. Очерк геологического 
строения и полезных ископаемых Сиб. края, . Тр. 1 Сиб. На-
учио-Исследовател. С'езда", т. 11. (Доклады секции .Недра"), 
Н -Сиб., 1928; его же. Геолого-промышленный очерк Кузбасса, 
.Изв . Зап.-Снб. Отд. Геолог. К-тета", т. VIII, в. 5, Томск, 
1929; его же. Геологическое строение и запасы железных руд 
Тельбесского района, „Материалы по Изучению Сибири", т. I, 
Томск, 1930; Митропольский, В. С. и Паренаго, М. К. По-
лиметаллические м-ния Алтая и Салаира, Н.-Сиб., 1931; Обзор 
главнейших месторождений углей и горючих сланцев СССР, 
Л., изд. Г ГРУ, 1930; Усов, М. А. Борьба за недра Зап.-Сиб. 
края, Томск, 1932; Геолого-разведочнме работы во 2-й пяти-
летке, „Материалы Конференции при Госплане, 12—14 апрели 
1932", в. 1, М., 1932; Труды IV Всесоюзной Геологическом 
конференции по цветным металлам," тт. I—V, М., 1932; .Изв. 
Сиб. Геолог. К-тета Зап.-Сиб. Отд. Геолог. К-тета", тт. 1 - Х , 
Томск, 1919—30; .Изв. Зап.-Сиб. Геол. Разведыват. Треста" 
(ГРУ), тт. XI—XII, Томск, 1931—32; „Вестник Зап.-Сиб. Геол. 
Развел. Треста" (ГРУ), Томск, 1931-32; Коровин, М. К., проф. 
Угленосные районы Вост. Сибири и задачи ближайшего изу-
чения их, „Тр. 1 Краевого Научно-Исслед. С'езда", т. И, 
Н.-Сиб., 1928; его же. Чулымо-Енисейский угленосный бас-
сейн, „Вестник Зап.-Сиб. Геол. Развед. Треста", Томск, 1931, 3; 
Смирнов, С. С., проф. Железорудные м-иия Вост.-Сиб. края, 
Иркутск, 1932; Тетяев, М. М., проф. Современное состояние 
наших знаний по геологии Вост. Сибири и задачи геологиче-
ского изучения Вост. Сибири, „Тр. I Вост.-Сиб. Краевого 
Паучно-Исслед. С'езда", т. I, Иркутск, 1932; Русаков, И. II. 
Геолого-разведочные работы па медных м-ниях Коунрад и Ка-
рабас, „Цветные Металлы", М., 1930, 6 (приложение); его же. 
Железорудные м-ния Кень-Тюбе и Тогаи в Вост.-Каркаралип-
ском районе, Л., изд. Геол. К-тет, 1929 (.Материалы по Общей 
и Прикладной Геологии", в. 109); Сазонов, Н. И., Матвеев, 
А. К. и Погребицкий, Е. О. Угольные рессурсы УКК, М., 
(Гостехиздат ГГИ), 1932; Оттен, Ф. Ф„ Деев, Ю. П. и Рыж-
ков, II. М. Иркутский угленосным бассейн, в. I, М, —Иркутск, 
1934 („Тр. Вост.-Сиб. Геол. Развед. Треста", в. 9); Курск, Н. Н. 
и Буров, П. П. Риддерская группа полиметаллич. месторо-
ждений, сб. „Большой Алтай", Л., изд. Акад. Наук, 1934; Тро-
фимов, В. С. Оловянные и вольфрамокме месторождения 
Прииртышья; Молчанов, И. А. Восточный Саян по данным 
исследований последнего десятилетия. Очерки по геологин 
Сибири, Л., нзд. Акад. Наук, 1934 (Геологич. Ин-т) (гл. IV. 
Полезные ископаемые); Полезные ископаемые Зап.-Снб. края., 
сб, тт. I—II, Н.-Сиб., 1934. 

ПОЛЕНОВ, Борис Константинович (1859— 
1923)—геолог, петрограф, минералог и.почвовед, 
профессор Казанского и Пермского Универси-
тетов. С 1895 по 1913 совершил ряд поездок на 
Алтай и в Кузбасс, приняв участие в геологи-
ческой с'емке и исследовании этих районов. 
Имеет до 30 печ. работ, гл. из них: Массивные 
горные породы северной части Витимского пло-
скогорья («Тр. СПб. Об-ва Естествоиспытате-
лей», т. XXVII, 1899); Геологическое описание 
14 и 15 листов ряда VIII и заи. половины 15 ли-
ста ряда IX десятиверстной карты Томской губ. 
(«Тр. Геологической Части Кабинета», тт. II, III, 
VI, VIII, 1897—1915) и др. П. редактировал 
отдел геологии в Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Эфрона. 

ПОЛЗУНОВ, Иван Иванович — механик, изо-
бретатель. Р. в 1730, в Екатеринбурге; сын ту-
ринского крестьянина—солдата. Окончив мест-
ную арифметическую школу, П. работал на Ека-
теринбургских заводах и с 1747 — на Барнауль-
ском сереброплавильном заводе (с жалованьем 
24 руб. в год). Со школьной скамьи П. проявил 
исключит, склонность к математике, механике 



ПОЛЗУНОВ 400 

„Паровая атмосферическая машина большого корпуса", изобретенная в 1763 шнхтмейстером Ползу новым (Воспроизведение 
подлинного чертежа Полэунова) 

и изобретательству. Мысль использовать пар 
для получения механической работы возникла 
у П. задолго до изобретения англичанином Уат-
том своей паровой машины непрерывного дей-
ствия. Предшественником П. был лишь Ньюко-
мен, с паровой машиной к-рого изобретатель 
ознакомился, повидимому, по вышедшей в 1760 
на рус. яз. книге Шлаттера «Обстоятельное на-
ставление рудному делу». П. учел гл. недоста-
ток машины Ньюкоменз— перемежаемость дей-
ствия, ограничивающую круг ее применения, и 
настойчиво, в условиях полного одиночества, 
непонимания, рутины и враждебности, разра-
ботал свой проект двухцилиндровой паровой 
атмосферической машины со встречным движе-
нием поршней. 8 мая 1763 этот проект был пред-
ставлен в канцелярию Колывано-Воскресенских 
заводов (см.). Проект испытал обычную судь-
бу оюрократической волокиты того времени и 
попал, наконец, на отзыв того же Шлаттера, 
к-рый счел машину непригодной для целей гор-
нозаводской пром-сти и предложил перерабо-
тать проект «согласно преподанным указани-
ям». Все же П. был поощрен «чином» и назна-
чением выдачи 400 рублей. Оригинальный про-
ект П. «машины большого корпуса» в указаниях 
Шлаттера лишался многого в конструктивном 
отношении (уменьшены размеры машины, шки-
вы заменены коромыслами, было упрощено во-
допитательное устройство и пр.). С весны 1764 
П. получил возможность приступить к построй-
ке машины на бер. Барнаульского пруда в це-
лях приведения посредством нее в действие 
воздуходувных мехов для плавки руд. К декаб- • 
рю 1766 машина была закончена (кроме возду-
ходувного устройства). Атмосферическая маши-
на П. состояла из двух вертикальных медных 
цилиндров, установленных над медным же па-
ровым котлом с раструбами в верх, 'части. В 
цилиндрах навстречу друг другу двигались 

медные поршни-диски, соединенные шарнирны-
ми штангами и цепями с дугами деревянного 
балансира (коромысла). Для питания водой па-
рового котла, конденсации пара и наполнения 
цилиндров был устроен над поршнями штан-
говый насос, подающий воду из колодца, при-
водимый в качательное движение от машинно-
го балансира. Отвод воды, пара и воздуха из 
цилиндров производился при помощи довольно 
сложной системы труб и чаш с грузами. Самым 
оригинальным в машине являлось автоматиче-
ское паро-водо-распределение, к-рое для двух 
цилиндров осуществлялось одним общим при-
водом, с одним краном и с одним клапаном-
защелкой. Так же остроумно были устроены 
паро- и водо-указательные трубки в паровом 
котле с кранами и автоматический подательный 
прибор для него. От балансира вне зданий шли 
цепи к двум громадным мехам (из дерева и ко-
жи), на крышки к-рых были наложены грузы. 
Воздух из них поступал по двум трубам в 
ларь и распределялся по печам. Размеры маши-
ны были для того времени огромны: деревян-
ное здание, в к-ром она помещалась, имело выс. 
внутри 16,25 м, дл. до 16 м, шир. 9 м; выс. ци-
линдров 3,28 м, дл. балансира 9,6 м. Вся работа 
была проделана П. лишь с помощью двух уче-
ников и двух рабочих при полном отсутствии 
в то время технических приспособлений, в усло-
виях скупости и недоброжелательства завод-
ской администрации. Здоровье и силы П. были 
подорваны, и он за 6 дней до пуска в ход ма-
шины умер от туберкулеза (29 мая 1766). После 
смерти П. машина работала 6 месяцев и за это 
время было проплавлено 148 т серебро-свинцо-
вых руд, из к-рых получено золота 5,82 кг и 
серебра ок. 246 кг - - н а сумму 18.471 руб., в то 
время как на все сооружение машины было 
истрачено 7.455 рублей. Машина была остано-
влена из-за прогорания парового котла, неправ-



лять машину не стали и пе умели, и она посте-
пенно разрушилась. II. первому принадлежит 
разрешение принципа непрерывности действия 
паровых машин. (Уатт получил свою привиле-
гию спустя 10 лет после смерти II. (о к-ром 
никто и пе знал). П. первым применил пар в 

Модель паровой машины Ползуновл, хранящаяся в Барнауль-
ским музее 

качестве двигательной силы для воздуходув-
ных приспособлений. Он же сконструировал со-
вершенно повое и оригинальное водо-паро-рас-
нределителыюе устройство и первый применил 
автоматическое питание парового котла с по-
мощью поплавка. Модель первоначального про-
екта машины Нолзунона хранится в Барнауль-
ском музее. 

Л и т.: Паллас, II. С. Путешествие но разним провинциям 
Рос. империи с 1768 по 177,4 г., т. II, кн. 2, СПб., I7N6; Кар-
пинский, А. Биографическое известие о жизни К. Д. Фро-
лова, „Горный Журннл", 1827, 7 (имеются данные о П. —совре-
меннике Фролова); Небольсин. Заметки на пути из Петер-
бурга в Барнаул, СПб., 1850; Алейский, С. (Гу.шеа, С.). Ме-
ханик Ползунов, „Вести. Пром.", 1858, 1; Впеикон, А. П. 
Иван Иванович Ползунов-изобретатель первой п Кирове 
паровой машины и 1763—1706 годах, „Рус. Старина", 1883, 2, 
12, и 1884, 2; Николаи. Иван Иванович Ползунов, там же, 
1884, 2; Лермонтов. Шнхтмеистер И. И. Ползунов и машина, 
построенная им в 1763 г. в гор. Барнауле, „Жури. Рус. Фи-
знко-Хнмич. Об-иа", 1884; Врандт. Очерк истории паровой 
машины и применений паровых двигателей в России, СПб., 
1892; Топкое, Р. Р. К истории паровых машин в России, 
„Горный Журнал", 1902, т. II, № 5; Ю.ягакоп, М. И. Шихт-
мейстер Иван Иванович Ползунов и его паровая машина, 
„Изв. Томского Технологического Ин-та", т. IV, кн. 1, 1907; 
Лузин, /".Материалы для биографии первого рус.изобретатели 
воздуходувной паровой машины шнхтмейстерп И. И. Ползу-
поиа, „Горный Журнал", 1913, т. IV, М 10; Поншсаровский. 
К 150-летию со дня смерти первого изобретателя паровой 
машины И. И. Ползувона, „Физик-Любитель", 1910, 213-214; 
Косопанов, В. II. Памяти сиб. механика И. И. Ползуноиа, 
„Сиб. Записки", 1917, 4—Г> (список лит-ры); I.axmann, L. Slbi-
rlschc Brefle, ОбШпцеп mid Ootha, 1769; Тренин, В. и Хар<>-
жиев, Н. Повесть о мехапикусс Ползупоие, М., изд. „Моло-
дая Гвардия", 1931. П. К. 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
начала развиваться в Сиб. только со 2-й поло-
вины XIX в., хотя основание ей было 'положено 

значит, раньше, (см. Издательское дело и Жур-
налы и временники). В первой половине XIX в., 
характеризующейся почти полным застоем эко-
номического, общественного и культурного раз-
вития, полиграфическая база в Сиб. отсутству-
ет—до момента создании официальных прави-
тельственных газет '(«Губернских Ведомостей») 
в Тобольске, Томске, Иркутске и Красноярске 
(1857) и организации типографий дли их печа-
тании. Типографии того времени пе являлись 
пром. предприятиями, а содержались целиком 
по сметам различных шедомеш, печатая кроме 
газет различные указы, распоряжения и блан-
ки. Научные и литер, организации, возникшие 
на территории Сиб. во 2-й половине XIX в., на-
чинают првд'ивлнть более повышенные требо-
вания к типографским работам. Возникновение 
частных полиграфических предприятий связы-
вается с потребностью выпуска газ.-журн. про-
дукции. Частные, общественные типографии 
всецело зависели от издательств и с оскудени-
ем материальной базы последних-сокращали 
производство. В сиб. пром-сти полиграфия су-
щественной роли пе играла. С проведением 
сиб. ж.-д. магистрали начала постепенно подни-
маться и пром. роль П. предприятий. 

В начале 1900-х гг. IB Сиб. возникает целым 
ряд рев. рбч. организаций и период перед реи. 
1905 характеризуется наличием в крае рев. под-
польных типографий. В рев. 1905—П. п., обслу-
живают . общественный сектор, значит, окрепла, 
и на территории Сиб. появляется ряд новых ле-
гально существующих газетно-издательских ти-
пографий. Типографии открываются даже в не-
больших городах края, где до того времени ни-
каких изд. не выпускалось {Курган, Троицко-
савск). С наступлением реакции не только реп., 
по и часть либеральных изд. в Сиб. были за-
крыты. Вместе с издательствами погиб и це-
лый ряд легально существовавших газетных ти-
пографий. Если пе считать 10—15 печатных 
машин, ввезенных в Сиб. перед началом и во 
время рев. 1905, полиграфическая база края 
па протяжении периода реакции оставалась 
почти в том же состоянии, что и в конце 1890-\ 
годов. Основная масса мелких II. предприя-
тий Сиб. имела кустарно-пром. характер и за-
нималась изготовлением разных бланочных 
форм и визитных карточек. Полиграф, пред-
приятии пром.-изд. порядка, надлежаще обору-
дованные, находились в крупнейших городах 
Сиб.—Омске, Томске, Иркутске, Чите и др. -
всего ок. 10. Эти типографии не имели отд. ху-
дожественной печати (фотоцинкографий), в силу 
чего местные сиб. изд. оформлялись хуже изд. 
Европ. России; машинный набор и ротационная 
печать проникли в Сиб. лишь в годы сов. стро-
ительства. 

Период от февраля 1917 до момента нацио-
нализации типографий в 1920—характеризуется 
появлением ряда новых газет и журналов, ни» 
пе улучшением и укреплением полиграф, хозяй-
ства. В 1918—19 колчаковщина сильно отрази-
лась иа полиграфии. Лучшие машины и обору-
дование пром. типографий почти повсеместно 
были из'яты и сконцентрированы в различных 
штабах, упр. и учреждениях белогвардейских 
войск и интервентов. При отступлении белых 
часть этого имущества была вывезена за пре-
делы края, часть испорчена. 

Период с 1920 по 192ft—'период собирания m 
приведения в порядок разрушенного полиграф, 
хозяйства. В связи с восстановлением нар. хоз-ва, 
с 1922 наблюдается соответствующий бурно-
му росту культурных запросов трудящихся 
рост периодической и непериодической печати.. 



В 1922—23 на территории Сиб., помимо воен-
ных типографий, вновь организуются крупные 
издат.-пром. типографии в Омске, Ново-Нико-
лаевске, Томске, Иркутске, Барнауле и др. губ. 
и у. городах; создаются типографии чисто изда-
тельские, обслуживающие исключит, газеты: 
«Советскую Сибирь», «Сельскую Правду» и др. 

В 1927—28 состояние П. п. в Сиб. характери-
зуется след. данными: число П. предприятий 
вырастает до 30; количество рабочих в лих 
1.353 чел. (квалифицированных 1.004); валовая 
продукция типографии оценивается в 3.036 тыс. 
рублей. В оборудовании типографий часть пло-
ских машин обновляется и заменяется лучши-
ми конструкциями; ввозятся новые машины из 
центр, и др. частей СССР; для печатания круп-
ных многотиражных газет применяются рота-
ционные машины в типографиях Н.-Сиб., Омска, 
Томска, Иркутска ,и Барнаула; при тех исе ти-
П01графиях оборудуются цинкографии и фото-
цинкографии; производство в крупных типо-
графиях механизируется. В 1929 предприятий 
П. in.— 38 (не считая ведомственных типографий 
и 3 кустарных в Н.-Сиб., Томске и Иркутске), 
рабочих 2.074 чел., печатных малпин 192. ,13 ти-
пографий относятся к типу пром. и 25—изда-
тельских и кустарно-промысловых. За исключе-
нием крупных пром. типографий в Н.-Сиб., 
Иркутске, Омске, Томске и др., имеющих по 
1—2 наборных машины и 1 ротации, все осталь-
ные типографии б. Сиб. края пользуются руч-
ным набором. Ротационными машинами обслу-
живаются краевые и крупные городские газе-
ты; в части же книжной продукции—лишь сроч-
ные многотиражные издания. 

П. п. в Сиб. организационно перестроена в 
1930 в связи с разделением Сиб. на 2 края, лик-
видацией округов и выделением районных ти-
пографий для обслуживания низовой сети га-
зет. Парк печатйых машин края в этот момент 
пополнился выделенными из полиграфических 
предприятий Москвы и Ленинграда 8 машинами 
(5 в Зап. и 3 в Вост. Сиб.) и 15 плоскими ма-
шинами типографий, вошедших в состав Вост.-
Сиб. края, округов ДВК и Б.-М. Респ. (Чита, 
В.-Удинск, Срстенск и др.). В результате одно-
временно с уменьшением мощности полигра-
фич. базы в городах выросла достаточно мощ-
ная и разветвленная сеть типографий районно-
го значения. Управление и руководство П. пред-
приятиями Сиб. в части промышленной сосре-
доточено в краевых цц. (Иркутске и Н.-Сиб.) в 
трестах и об'единениях при Комиссариате легк. 
пром-сти, организованных к началу 1931. По 
Зап.-Сиб. краю трестировано 8 пром. типогра-
фий с 69 машинами и 845 рабочими. В Вост. 
Сиб. в сист. пром. типографий входят 3 типо-
графии (Иркутская, Красноярская и Читинская) 
с 24 машинами и с 420 рабочими. 

Всего по Зап.-Сиб. краю на 1 января 193t 
район, типографий 89, печатных машин 129, 
рабочих 1.241 человек. По Вост.-Сиб. краю 
район, типографий 26, печатных машин 42, ра-
бочих 295. В Канске (Вост. Сиб.) налажено про-
изводство полиграфических машин — «Босто-
нок». Большая часть краевой печати Зап.-Сиб. 
(14 газ.) обслуживается типографией издатель-
ства «Советская Сибирь» в Н.-Сибироке, обо-
рудованной 3 ротациями. 4 линотипами, 4 пло-
скими и 3 резательными машинами. Рабочих 
во всех цехах типографии издательства «Сов. 
Сибирь»—178 человек. Подготовка квалифици-
рованной силы для П. п. в Зап.-Сиб. крае ве-
дется краевой школой ФЗУ. и- к у ч н н. 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РАБОЧИЕ (п е ч а т н и;ки) —С развитием част-

ной полиграфической пром-сти рабочие этой 
пром-сти стали организовываться и проявлять 
себя в классовой борьбе. Центрами этого дви-
жения стали Томск и Иркутск с их частными, 
губернскими и ж.-д. типографиями. Рабочий 
день нередко превышал 12—14 час., при мизер-
ной зарплате, без нормального перерыва на 
обед и неограниченной сверхурочной работе. 
В Томске к концу XIX в. насчитывалось уже 
несколько сот П. п. рабочих. Они явились пер-
вой рабочей средой, куда перенесена была мар-
ксистская пропаганда из интеллигентских, сту-
денческих кружков. В 1896 среди томских П. 
р. организовался марксистский кружок (В. Во-
ложанин, Д. Богданов, Н. Дробышев, Н. Дер-
бышев, И. Барашков)—первичная ячейка том-
ской с.-д. организации и Сиб. социал-демокра-
тического союза (см.). Под руководством с.-д. 
началась эконом, и полнт. борьба печатников. 
В 1900 осн. нелегальная касса, в 1901 легальное 
об-во взаимопомощи книгопечатников. Заба-
стовки за сокращение рабочего дня в типогра-
фиях Левинсопа (1902), Орловой и др. (1903 и 
1904) заканчиваются обысками и арестами. Пер-
вого мая 1903 томские П. п. р. впервые демон-
стрировали на улицах. Движение П. п. р. испы-
тало иа себе оппортунистические влияния (эко-
номисты, меньшевики); с ними борются рево-
люционные с.-д.-— искровцы. В 1905 в Томске, 
Иркутске и Красноярске П. п. р. забастовками 
добиваются 8-часового рабочего дня, органи-
зуют союзы. С разгромом рев. союзы эти гиб-
нут. В Томске восстанавливается об-во книго-
печатников, а по его закрытии в 1906 возник 
нелегальный союз (300 членов). Забастовками 
он добился сохранения 8-час. рабочего дня. В 
том же году союз участвовал во Всероссийской 
конференции П. п. р. в Финляндии и держал-
ся вплоть до рев. 1917. В 1907 возник союз П. 
п. р. в Красноярске, руководившийся подполь-
щиками-большевиками. В 1909 бастуют П. п. р. 
в Иркутске. Между 1905—1917 П. п. р. помога-
ют работе подпольных с.-д. типографий. Нака-
нуне Февральской революции среди томских 
рабочих полиграфической промышленности 
действовал большевистский кружок во главе с 
Нахановичем И. Л. (см.), связавшийся с Военно-
социалистическим союзом (см.). 

После Февральской рев. союзы П. п. р. появ-
ляются во всех городах Сиб., где были типо-
графии. Они добились заключения коллектив-
ных договоров, 8-час. рабочего дня, выходного 
дня, летних отпусков, лечебной помощи за хо-
зяйский счет, нормирования зарплаты, запрета 
найма рабочих без согласия союза (смешанные 
комиссии). Зап.-Сиб. конференция П. п. р. (16— 
24 октября 1917 в Омске), избравшая обл. бю-
ро, высказалась за диктатуру пролетариата. 
Меньшевики имели еще значит, влияние в Ом-
ске, Томске, Ново-Николаевске, Иркутске. В дни 
Октябрьской рев. они призвали П. п. р. к борь-
бе против национализации типографий совета-
ми. Но рев. часть П. п. р. нигде не допустила 
забастовок, и национализация прошла успеш-
но. 16—21 апреля 1917 в Чите состоялась конфе-
ренция печатников Вост. Сиб. и ДВ, об'единив-
шая 2.000 членов. Преобладали большевики (9 
делегатов из 11). На конференции образован 
краевой союз. Уже после чехо-словацкого вос-
стания, в октябре 1918, в Томске проходит «пер-
вый Всесибнрский с'езд работников печатного 
дела», об'единивший в союз 3.600 П. п. р. всей 
Сибири. Большевики на с'езде были настолько 
сильны, что не позволили меньшевикам каких-
либо выпадов в резолюциях против сов. вла-
сти. П. п, р. дружными забастовками отстанва-



ют экономические завоевания (Омск, Томск, 
Барнаул, Ново-Николаевск, Красноярск, Ир-
кутск, Владивосток), несмотря на вмешатель-
ство военных властей. При общем разгроме ом-
ских союзов колчаковской контр-разведкой по-
сле декабрьского вооруженного восстания ра-
бочих и солдат (см.) (1918) был закрыт и союз 
печатников. Но коллективы в отдельных ти-
пографиях продолжали держаться. Этот мо-
мент был использован меньшевиками, инсцени-
ровавшими делегацию П. п. р. к Колчаку с хо-
датайством о восстановлении союза. В др. го-
родах в дни колчаковщины деятельность сою-
зов П. п. р. также почти замерла. Но не ослабе-
вала нелегальная работа большевиков, к-рые 
местами руководили и легальной деятельностью 
союза (Барнаул). При содействии П. п. р. боль-
шевики печатали прокламации в легальных ти-
пографиях (Ново-Николаевск) и налаживали 
подпольную технику. 

После восстановления сов. власти в Сиб. ор-
ганизуются у. и губ. отд. союза П. п. р., свя-
завшиеся непосредственно с ЦК союза. В 1920, 
когда членство в союзе было обязательным, 
по Зап. и Вост. Сиб. союз насчитывал 2.600 чле-
нов, в 1929—2.500. Союз строился под руковод-
ством партии большевиков, создавшей крепкие 
ячейки на всех предприятиях. Но отсталые 
меньшевистокие настроения части П. п. р. дол-
го еще ослабляли боевую работу союза. При 
переходе от военного коммунизма к нэпу и до-
бровольному членству союз укрепил трудовую 
дисциплину. Штаты были сокращены. Произво-
дительность труда и зарплата увеличились. Кол-
лективными договорами были охвачены все ра-
ботающие. Старые кадры самозакреплялись до 
конца пятилетки. 

В 1925 союз перестраивает систему (окруж-
ные бюро и краевое правление). Краевые с'ез-
ды состоялись: 28 сентября 1925, 5 октября 
1926 и 10 ноября 1928. В 1930 окр. бюро ликви-
дированы. Групповые к-теты и низовые союз-
ные ячейки непосредственно -связываются с крае-
выми правлениями союза в Зап.-Сиб. и Вост.-
Сиб. краях. 

Зап.-Сиб. краевой отдел союза П. п. р. в 1930 
об'единял 2.269 чл. (95% работающих) и к кон-
цу 1933 до 3.000 (86,4%), в т. ч. ок. 40% жен-
щин. Безработица ликвидирована. Союз помог 
деревне в проведении коллективизации, посев-
ных и уборочных кампаний — путем выделения 
выездных редакций с типографиями. К концу 
1933 иизовые ячейки союза, непосредственно 
связанные с Крайотделом, охватывали 25 го-
родских и 64 сельских типографии (с их ре-
дакциями), 3 изд-ва, 1 трест, 1 школу ФЗУ. 

В 1930 состоялась I Зап.-Сиб. конференция 
союза, в 1932 (9—11 мая) I (IV) краевой с'езд. 
Союз успешно борется за повышение произво-
дительности труда на основе 6 указаний тов. 
Сталина. Соцсоревнование и ударничеством в 
1933 охватывалось 42% работающих на произ-
водстве. Прививаются хозрасчетные бригады. 
Производительность труда с 1929 по 1932 под-
нялась на 28,8%. Ср. месячная зарплата рабо-
тающего (в типографиях и учреждениях) в 1933 
составляла 123 руб., а рабочего на производ-
стве— 97 рублей. Сдельщину выполняют 72,3% 
всего производства (по времени работы). За 
1933 число столовых на предприятиях увели-
чилось с 6 до 19, ясель и детсадов с 4 до 6. 
В Н.-Сиб. имеется пригородное хоз-во и жи-
лищно-строительное товарищество. Союз обла-
дает 1 клубом (в Омске) и 12 красными угол-
ками. Членские взносы в союз за 1933 соста-
вляли 73 тыс. руб., отчисления предприятий на 

ФЗК и культработу 123,5 тыс. руб. (из них из-
расходовано на культмассовую работу 50%, на 
улучбыт 10,2%, на подготовку профес. кадров 
12%, на работу в деревне 2%). В Вост.-Сиб. 
крае организация союзных масс П. п. р. закон 
чилась в 1931, когда и состоялся I краевой с'езд. 
По Вост.-Сиб. краю общее количество П. п. р. 
составляло на 1 января 1934—1.743 чел., в т. ч. 
членов союза—1.335. (Наиб, мощные предприя-
тия: иркутская типография ОГИЗ, иркутская 
типография газ. «Вост.-Сиб. Правда» и Красно-
ярская типография, где занято до 500 человек). 

ПОЛИГУС — фактория на р. Подкаменной 
Тунгуске, в Эвенкийском туземном окр. (Бай-
китский район). От Туруханска 1.036 км, от 
Красноярска 1.393. 

ПОЛИМЕТАЛЛЫ —см. Руды цветных метал-
лов. 

ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
—см. Народное образование. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ МТС И СОВХО-
ЗОВ — см. Совхозы. Сельское хозяйство. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР —организация со-
глашательских партий, созданная в конце 1919 
в Иркутске для попытки замены разваливаю-
щейся власти колчаковцев и продолжения борь-
бы с Советами под «демократическими» лозун-
гами. В период окончательного развала колча-
ковщины (см.) с.-р. и меньшевики были вновь 
использованы интервентами для того, чтобы за-
держать победоносное движение частей 5-й 
Красной армии и партизанских отрядов и спа-
сти отступающие части интервентов, штабы и 
персоны «высоких представителей», в большом 
количестве собравшихся в Сибири. Успехи Ир-
кутского восстания (конец декабря 1919, нача-
ло января 1920), а несколькими днями ранее Че-
ремховского, об'ясняются вовсе не руковод-
ством П. ц., а популярностью лозунгов, под 
к-рыми шли восстания (свержение колчаковщи-
ны и интервенции и прекращение борьбы с Со-
ветами) и активным участием » восстаниях ра-
бочих и солдатских масс. 5 января 1920 власть 
в Иркутске формально стала принадлежать П. ц. 
(Ф. Федорович, И. Ахматов, Л. Гольдман, Я-Хо-
дукин, Б. Косминский, В. Коногов, А. Иваниц-
кий-Василенко — все с.-р. и меньшевики). Пер-
вые же шаги П. ц. показали массам истинное 
лицо новой соглашательской попытки спасения 
капиталистической системы. Декларации о со-
зыве Сиб. Учредительного Собрания, передача 
власти земским собраниям и городским думам, 
организация самостоятельного буферного госу-
дарства под властью П. ц. и пр. контр-револю-
ционные мероприятия естественно не могли 
встретить и не встретили никакого сочувствия 
революционных масс. 

Организация коммунистической партии в Ир-
кутске (Центр. К-тет Сиб. организаций и Губ. 
К-тет), приняв активное участие в свержении 
колчаковского правительства и в ожесточенной 
вооруженной борьбе с белогвардейцами вместе 
с рабочими и перешедшими к ним солдатами, 
сразу же заняла совершенно независимую и 
резко враждебную позицию по отношению к 
соглашательскому П. ц. и начала готовить мас-
сы к борьбе за власть Советов. В своей «декла-
рации советских организаций» (20 января 1920) 
Иркутская организация РКП(б) подчеркнула, 
что «П. ц. не имеет опоры в массах и состоит 
из представителей таких партийных группиро-
вок, программные требования к-рых не отве-
чают классовым интересам пролетариата и тру-
дового крестьянства... Компромиссная и согла-
шательская тактика П. ц. в отношении к союз-



никам не только не устраняет союзной интер-
венции, губительной для трудовых масс стра-
ны, но даже, наоборот, власть П. ц. превраща-
ется в одно из проявлений данной интервен-
ции». Зато эсеровский ЦК выразил «свое глу-
бокое моральное удовлетворение» Г1. ц. и го-
рячо приветствовал его за то, что он «сумел 
выполнить долг чести партии», и полностью 
одобрил его соглашательскую и антисоветскую 
политику. 

Стараясь всячески удержать свою власть в 
Иркутске и на территории будущего «буфера», 
П. ц. вошел в переговоры с Сибревкомом и ко-
мандованием 5-й армии, пытался запугать их 
международными осложнениями в случае даль-
нейшего продвижения Красной армии и доби-
вался организации буферной республики во гла-
ве с П. ц., обязательно с включением в него 
Иркутска, ссылаясь на свое «огромное влияние 
в массах», на имеющиеся военные силы и пр. 
Во время этих переговоров обстановка в Иркут-
ске резко изменилась. Бессилие П. ц. стало со-
вершенно очевидным. П. ц. не смог организо-
вать защиту Иркутска от отступающих колча-
ковцев (армия ген. Каппеля — Войцеховского). 
Золотой запас, вывезенный колчаковцами из 
Казани и находившийся в Иркутске под охра-
ной войск интервентов, мог быть увезен даль-
ше на Восток и потерян для сов. власти. Своей 
соглашательской политикой П. ц. помогал толь-
ко интервентам и остаткам колчаковщины. Фак-
тически в Иркутске с 5 января 1920 было две 
власти: П. ц. и Сиб. и Иркутский к-теты ком-
мунистической партии (членами их были Ши-
римое А., Миронов, Касаткин, Ербанов и др.), 
со штабом рабоче-крестьянских дружии. Дру-
жины эти ежедневно пополнялись за счет но-
вых формирований и подходящих к городу 
партизанских отрядов, и влияние П. ц. на эти 
дружины-отряды очень быстро сошло на-нет. 

20 января 1920 организации, боровшиеся за 
власть советов, пред'явили П. ц. требование «пе-
редать власть Совету Рабочих, Солд. и Крест. 
Депутатов, как единственному, вполне выра-
жающему волю массы политическому учрежде-
нию», ,а до его выборов (в Иркутске в это 
время продолжали находиться значит, части 
интервентов) — Военно-Рев. К-тету в составе 
2 членов ЦК сиб. организаций коммунистиче-
ской партии, 1 члена Губ. К-тета коммунист, 
партии, 1 члена Бюро Сиб. группы левых с.-р., 
1 чл. Центрального штаба рабоче-крестьянских 
дружин. Не имея за собой никакой реальной 
силы, П. ц. передал власть Воен.-Рев. К-тету 
(А. Ширимое, Д. Чудинов, В. Литвинов, А. Сно-
скарев и другие). 25 января 1920 собрался 
Совет Рабочих, Солд. н Крест. Депутатов, из-
бранный в условиях полной свободы выступле-
ния всех партий и наличии в городе интервен-
тов. Из 524 депутатов было избрано 346 комму-
нистов и 79 левых с.-р., беспартийных 46 и толь-
ко 41 с.-р. и меньшевиков. Выборы только под-
твердили ничтожность степени влияния согла-
шательских элементов в Иркутске. Организовав 
защиту Иркутска от наступавших белогвардей-
цев, защиту золотого запаса, расстреляв Колча-
ка и его премьер-министра Пепеляева (выдачи 
к-рых добивались белогвардейцы), сохранив в 
целости байкальские туннели, Воен-Рев. К-тет и 
Иркутский Совет под руководством коммуни-
стической партии помогли 5-й Красной армии. 
После сдачи власти Военно-Рев. iK-тету П. ц. 
умер естественной смертью, но контр-рев. дея-
тельность остатков соглашательских партий не 
прекратилась. 

Л ит . : Последние дни колчаковщины, сб. документов. М., 
Гос. изд., 1926; Колчаковщвна. Из белых мемуаров, Л., 19;!0 

(приводится стенографический отчет переговоров о сдаче 
власти „Омским правительством" Полит, центру); „Борьба з» 
Урал и Сибирь", сб. Истпарт ЦК ВКП(б), М., 1926. А. А. 

ПОЛКАН ЕНАШИМСКИЙ, гора — высшая 
точка Енисейского кряжа (см.), абс. выс. 1.097 м,-
расположен в истоках Енашимо и Чиримбы. 
П. Е. представляет куполообразную вершину, 
небольшими террасовидными уступами опуска-
ющуюся во все стороны. П о л к а н Г а р е в -
с к и й — является второй высшей точкой (1.033 
м) того же кряжа. 

ПОЛОВИНКИН, Александр Александрович-
географ. Р. в 1887. Окончил Казанский Универ-
ситет. Работал по геоморфологии Алтая и в 
Вост. Сиб. по «вечной мерзлоте» и распростра-
нению древнего оледенения. Работает, гл. обр.,, 
по педагогике и географии Д. Востока. Был де-
каном Педагогич. фак-та Ин-та Народного Об-
разования в Чите, позднее проф. ДВ Универси-
тета. Гл. печ. труды: К вопросу о т. наз. веч-
ной мерзлоте в Сибири, «Тр. Ин-та Народного' 
Образования», Чита, 1922; К вопросу о соеди-
нении о-ва Сахалина с сушей, «Тр. Конферен-
ции Производительных Сил ДВК», 1926; Крае-
ведение в школьной летописи, Владивосток, 
1926; Общее землеведение, Чита, 1923, и др. 

ПОЛОВИННАЯ ( М а я ) , р. —значит, лев. при-
ток р. Удь, впадающей в Охотское м. у Шан-
тарских островов. Дл. свыше 400 км. Берет на-
чало в отрогах Станового хр., течет преим. в 
юго-вост. направлении по горной тайге в нена-
селенной местности. Не исследована. 

ПОЛОВИННОЕ, е.—Карасукского района Зап.-
Сиб. края; на оз. Половинное; осн. с 1841; от 
район, ц. 27 км, от ст. Славгород Омской ж. д-
107 км; жит. 2.110 (1935). 

ПОЛОВОДЬЕ—период стояния наиб, высоко-
го горизонта воды в реках. По времени и про-
должительности не одинаково. В верхних гор-
ных участках рек с ледниковым питанием П. 
наблюдается в период наиб, усиленного тая-
ния льдов и снегов в горных областях (Верх. 
Иртыш, Верх. Енисей, Катунь и др.); в ср. 
плесах П. или совпадает с ледоходом, или на-
ступает сразу после него (pp. Обь, Томь и др.); 
в низовых плесах (Ниж. Обь, Ниж. Иртыш и 
др.) П. очень продолжительно (1—1 Уз месяца) 
и начинается после прохода льда (июнь). Пе-
риодом П. пользуются для сплава древесины 
но малым рекам, мелеющим и даже совсем вы-
сыхающим в остальное время; П. пользуются 
также суда для захода в верховые участки рек 
(Верх. Чулым, Верх. Томь, Верх. Бия, Тура вы-
ше Тюмени и др.), а также в малые реки (Та-
ра, Туй, Шиш, Уй, Лозьва, Парабель, Шегарка, 
Б. Пит, Верх. Ангара, Чикой и др.). 

ПОЛОЗ —см. Змеи. 
ПОЛО, Марко (1254—1323) —первый европе-

ец (венецианец по происхождению), исследо-
вавший Внутр. Азию. Прожив 17 лет при дво-
ре хана Хубилая в Китае, вернулся в Венецию 
(через Китай, Индию, Персию и Турцию). Оста-
вил описание азиат, стран, написанное увлека-
тельным живым языком (есть несколько редак-
ций). Современники считали его рассказы фан-
тазией, ко новейшие исследования в основном 
подтвердили его сообщения. «Путешествие 
М. П.» является ценным источником для изу-
чения истории, географии и этнографии Центр, 
и Вост. Азии. Попутно П. касается Сиб., назы-
вая ее «Страною мрака». Рус. перевод: Шемя-
кина в «Чтениях Об-ва Истории и Древн. Росс.» 
за 1861—62, и Минаева, И. Путешествие Марко 
Поло, перевод под ред. В. Бартольда, изд. Р. Г. 
Об-ва, там же указатель литературы. 

Л и т . : Талько-Грынцевич. Ю. Д. К (Ю0-летнсму юбилею 
Марко Поло, Иркутск, 1Н96; Минаев, И. П. Путешествие 



Марко Поло. Перевод старо-фрапц. текста 
«од ред. В. В. Бартольда, СПб., 1902 („Зап. 
И. Р. Г. Об-ва по отд. Этнографии», т. XXVI); 
Слепцов, А. Странствования Марко Поло по 
Монголии, по Китаю и Индии, СПб., 1914; 
Пояснения иа путешествия Марко Поло по 
Сев. Китаю, по китайским источникам II. Ка-
фарова, „Изв. Р. Г. Об-ва", т. XXXVIII, в. 1, 
СПб,, 1902. 

ПОЛОМОШНОЕ ВТОРОЕ, с — 
Поспелихинского района, Зап.-Сиб. 
края; на оз. Долгое; осн. в 1805; от 
районного центра 43 км, от станции 
Поспелиха Алтайской железной до-
роги 43 км; жителей 2.140 (1934). 

ПОЛОРОГИЕ — см. Копытные. 
ПОЛОСАТИК — см. Китообразные. 
ПОЛОУСНЫЙ ХРЕБЕТ —водораздел левых 

притоков р. Уляндина (лев. прит. р. Индигир-
ки), рек Алайха, Елон (прит. ниж. части р. Ин-
дигирки) и Хромы. Мало исследован. 

ПОЛТАВКА, с.—адм. ц. Полтавского района 
Омской обл.; осн. в 1895, в 75 км от ст. Исиль-
Куль Омской ж. д., в 133 км от пристани Омск 
на Иртыше и в 720 км от Н.-Сиб.; жит. (1935) 
2.100; МТС, больница, библиотека, ср. школа, 
кирпичный завод, паровая мельница. П о л т а в -
с к и й р а й о н , ликвидированный в марте 1933, 
восстановлен в феврале 1935. Территория 3.012 
км2, 11 сел. советов, населенных пп. 112, круп-
ные села: Вольное, Терпение, Ольговка. Жиг. 
23.240, плотность на 1 кма 7,7 чел.; нац. состав: 
украинцы 75%, русские 20, немцы 3, белорус-
сы 2%. Поверхность — равнинная степь, пе-
ресеченная балками, рек нет; много озер, из 
к-рых более крупное—Экбейты, расположен-
ное в сев. части района. Полез, ископаемые не 
выявлены. Почвы — черноземы. Климат конти-
нентальный: годовая t° — 0,8°, ср. лета + 18°, 
зимы —19°, осадков 270 мм в год. Раститель-
ность степная; по оврагам и балкам — береза, 
осина, тальник, черемуха. Район сельскохо-
зяйственный, с пшеничным направлением; пше-
ница занимает в посеве 75%; посевная площадь 
1935—46.100 га. Полтавская МТС обслуживает 
18 колхозов; коллективизация населения в 1935— 
90%. Животноводство имеет мясо-молочное 
направление. Совхозов нет. Цензовая пром-сть: 
2 паровых мельницы, кирпичный завод. На оз. 
Экбейты начинаются разработки соды. Мелкая 
пром-сть: ветряные мельницы, крупорушки, 
шерсточесалка, обработка кожи, шерсти, же-
лезообрабатывающие мастерские. Бюджет 1935 
—490 тыс. рублей. Жел. дорог и водных путей 
нет; грунтовые дороги в удовлетворительном 
состоянии и пригодны для автодвижения. 

ПОЛУЙ, р. — прав. прит. р. Оби (см.), берет 
начало в Казымских болотах и впадает в Обь 
у Обдорска (Омской области). Дл. до 600 км. 
По обоим берегам П. тянутся увалы, выр. до 40 
м, покрытые хвойным лесом. По долине П. 
раст-ь суровая, в низовьях лесотундра. Район 
Г1. населен слабо, лишь в зимнее время ненцы и 
зыряне с п-ова Ямал и из-за Урала перегоняют 
сюда свои стада. 

ПОЛУКОКСОВАНИЕ или сухая перегонка 
углей — процесс, заключающийся в нагревании 
различных ископаемых углей без доступа воз-
духа при tc—500—600°. Основными продукта-
ми П. являются: полукокс, газ, подсмольная во-
да и т. наз. первичная смола. Газ имеет высо-
кую теплотворную способность (8.000—9.000 ка-
лорий). Полукокс содержит 12—18% летучих 
веществ и используется, как хорошее бездым-
ное топливо. Первичная смола (в отличие от кок-
совой, состоящей, гл. обр., из углеводородов 
ароматического ряда) содержит значит, коли-
чество непредельных (олефинов), предельных 
углеводородов жирного ряда и гидроаромати-

Выход продуктов полукоксования из различных сибирских углей 

Наименование углей Смолы 
" / ! ) 

Полем, во-
ди "/„ 

Полукокса 
"/о 

Газа н по-
терь "/„ 

Барзасские сапропелиты 14,20 8,11 70,57 8,12 
Ачинские „ 2,Г).Г) 24,30 37,40 12,80 
Зоринские „ 20,45 6,42 54,16 12,26 
Журинскис угли 13,20 8,12 71,80 6,88 
Плотниковские „ 12,20 7,10 74,51 0,49 
Черемховские „ 11,0 12,10 70,50 6.40 

ческих, что приближает ее к составу нефтей. 
Путем соответствующей переработки из смолы 
получают бензин, керосин и мазут, к-рые ис-
пользуются как жидкое топливо. Социалисти-
ческая реконструкция сел. хоз-ва, а также раз-
вертывание авто-тракторного парка вызывает 
большой спрос на жидкое топливо, получение 
к-рого из углей приобретает особо важное знач. 
для Сиб., удаленной от нефтяных цц. на рас-
стояние 3—6,5 тыс. км. В Сиб. известен ряд 
угольных м-ний, к-рые могут быть использова-
ны каш сырье для нолукоксовой промышлен-
ности. Наиб, интерес в этом отношении пред-
ставляют угли сапропелитовые (см. Сапропе-
литы), а также каменные, сапропелито-гумусо-
вого происхождения. При П. выход смолы для 
этих углей выше и качество ее лучше (мало 
фенолов). 

В Кемерово закончено строительство первой 
очереди I углеперегонного завода СССР. Полная 
мощность завода рассчитана на 100.000 г пере-
работки угля в год. П. является лишь одним из 
методов получения искусственного жидкого то-
плива из углей, при этом выход моторного то-
плива сравнит, не велик. Метод т. наз. деструк-
тивной гидрогенизации смол и углей позволяет 
значит, повысить выход жидкого горючего. 
При гидрогенизации органическая масса угля 
используется почти нацело. Степень сжижения 
угля достигает 92—98%. Этот метод переработ-
ки заключается в разложении угля с одновре-
менным гидрированием. Процесс ведется под 
большим давлением водорода, примерно, 200 ат-
мосфер при t c —400-450° . В 1934 приступлено 
к проектированию большого завода по гидро-
генизации углей, мощностью в 300.000 т мотор-
ного топлива. Одновременно с этим в Кемеро-
во в 1935 начинается строительство установки 
по гидрогенизации смол, производительностью 
10 г в сутки, к-рая будет перерабатывать в лег-
кое моторное топливо тяжелые остатки (мазут), 
получаемые при П. углей. 

Л и т.: Каравае я, Н. М. и Рапопорт, И. В. Ископаемые 
угли Кузнецкого бассейна, Н.-Сиб., 1930; их же. Сапропелит 
с реки Барзас Кузнецкого бассейна, Н.-Сиб., 1930; Тиунов, В. 
Урало-Кузнецкий комбинат, Н.-Сиб., 1931; Коровин, И. К. 
Новые данные о сапропелитах Восточной Сибири, 1930; 
Геблер, И. В. Исследование перегонкою барзасских сапро-
пелитов, 1930. А. Б а ш к и р о в , 

ПОЛУОПАЛ—минерал опал с примесью бога-
тых кремнеземом кремнеземокислых солей (ко-
силикатов). По внешнему виду очень похож 
на опал. Б. ч. густо окрашен примесями в крас-
ный, бурый, желтый, зеленый и др. цвета. Яв 
ляется поделочным камнем. М-ния: Зап. Ал-
тай—рудники Николаевский, Сугатовский, Сур-
гутановский, Золотушинский, Киргизская степь, 
Забайкалье и др. 

ПОЛУЯМКИ, с. — Ключевского района Зап.-
Сиб. края; осн. в 1887; от район, ц. 32 км, от 
ст. Кулунда Омской ж. д. 80 км, от пароход, 
прист. Павлодар 213 км; жит. 2.170 (1935). 

ПОЛЫНИ (Artemisia L.)—растения из сем. 
сложноцветных, имеющие обычно перистораз-
дельные листья, мелкие шаровидные цветочные 
головки, собранные в метельчатые соцветия и 
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ятлоды в виде гладких семяннок. Есть П. тра-
вянистые и полукустарниковые. П. в изобилии 

растут по преим. в Сте-
пях. В Сиб. насчитыва-
ют до 50 видов различ-
ных полыней. Большин-
ство из них еще не из-
учено с точки зрения 
использования в хозяй-
стве. Сиб. П. широко 
используется нар. ме-
дициной. Некоторые П. 
(горькая, чернобыльник 
и др.) являются опасны-
ми сорняками. 

В 1930—31 сиб. П. из-
учались Химико-фарма-
цевтическим Институ-
том, как об'екты для 
мыловаренной и пар-
фюмерной промышлен-
ности. Приводим табли-
цу наиболее изученных 

л. maritime L. var. genuina полыней, распространен-
ных в Сибири: 

П. Сиверса заготовляется взамен горькой П. 
{Artemisia Absinthium L.) для медицинских и др. 
целей в довольно больших количествах. П. Эст-
рагон применяется в пищевкусовой пром-сти. 
Горькая П. и П. Сиверса идут на приготовле-
ние спиртных напитков (французский абсент) 
и спиртных настоек, к-рые применяются в ме-
дицине при лечениях упадка желудочно-кишеч-
ного пищеварения. Сиб. П. могут быть важным 
об'ектом эксплоатации в мыловаренной и пар-
фюмерной промышленности. м. в. 

ПОЛЫСАЕВА—дер. к Ю. от Ленинска-Куз-
пецкого, того же района, конечная ст. новой 
ж. д. Н.-Сиб.—Полысаево. 

ПОЛЯКИ В СИБИРИ появляются впервые во 
второй половине XVII в. в качестве военно-

пленных, обыкновенно зачисляются в казаки и 
сливаются с местным населением. После перво-
го раздела Польши (1772) почти каждое обще-
ственно-политическое движение в ней сопро-
вождалось полит, ссылкой. С конца XVIII в. 
вплоть до рев. 1917 в Сиб. побывали предста-
вители различных социально-политическ. групп 
Польши, начиная от шляхтичей-конфедератов, 
кончая представителями рев. пролетариата — 
рев.-марксистов. Поляки оставили крупный след 
в культурном и общественно-политическом раз-
витии Сибири. 

В 1769 ссылается на Камчатку быв. конфеде-
рат М. А. Бсньовский (см.), известный своими 
приключениями, поднявший там бунт и бежав-
ший за границу. В 60—70-х гг. XVIII в. ссы-
лается ряд участников Барской конфедерации 
(1768—76), об'единявшей часть шляхты, восстав-
шей за «свободу и католическую веру», и про-
тив опеки России. В 90-х гг. XVIII в. происхо-
дит ссылка участников восстания 1794, возглав-
лявшегося Т. Костюшко. В начале XIX в. поль-
ским полит, ссыльным было разрешено вернуть-
ся в Польшу, но часть их осталась в Сибири. 
После войн с Наполеоном в Сиб. ссылаются 
военнопленные поляки и зачисляются там на 
военную службу. Но уже в 1815 им разрешает-
ся вернуться в Польшу. В 20-х гг. в Сиб ссы-
лаются поляки, в той или иной степени связан-
ные с движение декабристов (Ю. Люблинский, 
Мошинский), члены «Общества военных дру-
зей» и др. 

Польская полит, ссылка усиливается в 30— 
40-х гг. XIX века. В 1832—33 в Сиб. ссылке 
участники польской рев. 1830—31 и Справы 1833, 
пытавшиеся организовать новое восстание. В 
1838—39 происходит ссылка участников заго-
вора С. Конарского, стремившегося к демокра-
тической рев. в Польше, и др. лолит. загово-
ров. В 40-х гг. ссылаются деятели «Союза Про-
паганды» ксендза Сцегенного, «Союза соеди-
нения польского народа», «Варшавского демо-
кратического союза», повстанцы в поветах Сед-
лецком и Меховском и др. Ссылка продолжа-
лась и в 50-х гг. Х!Х столетия. 

Много тяжелых испытаний пришлось претер-
петь полит, ссыльным полякам. Когда часть их 
прибыла в 1833 в Нерчинские рудники на ка-
торгу, горный начальник заявил им: «Ежели и 
здесь будете мыслить против правительства, то 
ожидает вас не веревка, не пуля, но палки, к-ры-
ми прикажу вас заколотить». Первую помощь 
деньгами, вещами, книгами поляки получили в 
Сиб. от декабристов и солдат, сосланных за 
возмущение в Семеновском полку. На каторге 
и поселении среди П. была развита взаимопо-
мощь. Тяжелые условия ссылки, стремление про-
должать рев. деятельность часто вызывали от-
дельные и массовые попытки побегов. Среди 
ссыльных за участие в революции 1830 орга-
низовалось во главе с. ксендзом Сироцииским и 
доктором Шокальским довольно большое тай-
ное об-во, поставившее целью «освободить» 
всех «несчастных» от тяжких каторжных ра-
бот и поднять поселенцев на местах «водворе-
ния». Заговор был раскрыт вследствие преда-
тельства. Из участников — шестерых присудили 
к 7.000 палок, других к 1—3 тыс. палок и удли-
нению каторги. Сироцинский и ряд его това-
рищей погибли, не выдержав наказания. Воз-
никли и др. попытки побегов, но убежать из 
Сиб. удавалось лишь немногим. В 1855 полит, 
ссыльным полякам было разрешено вернуться 
в Польшу. Некоторые из них остались в Си-
бири. 

Особенно больших размеров польская полит, 
ссылка достигла в 60-х гг. XIX в. после поль-

А. maritime L. var. composta A. sleversiana W. 

Наименование полыней 
Народное 

сиб. 
название 

% 
выхода 
эфирн. 
масла 

ПолыньСиверса—Artemhla Sleversiana 
Will J 

Полынь священная — Artemisia sacro-
rum l.edb. 

Полынь метельчатая—Artemisia scopa-
ria W. et K. 

Полынь Эстрагон—Artemisia Dracuncu-
lus L. 

Полынь однолетняя—Artemisia annua 
L. 

Полынь холодная — Artemisia frig-Ida 
Willd 

Полынь 0,25 

Бусарка 0,32 

Душной 0,47 
ладан 

Душистый 0,34 
перец 

Полынка 0,49 

Каменная 0,1 
полынь 



ского восстания 1863. К 1866 в Сиб. прибыло со 
включением и добровольно пришедших за 
ссыльными жен и детей до 18.600 человек. В Зап. 
Сиб. посылались преим. сосланные на посе-
ление и «на житье в порядке административ-
ном», в Вост. Сиб.—преим. осужденные на ка-
торжные работы. Они работали ок. Читы, в Пе-
тровском чугуно-литейном заводе, винокурен-
ных заводах, на соляных варницах и в др. ме-
стах. До тысячи чел. работало на постройке 
Кругобайкальского тракта. Работы были изну-
рительные, при плохом довольствии. Админи-
страция подразделяла ссыльных на «привиле-
гированных» (из быв. дворян) и «простых» (из 
мещан и крестьян). Полит, ссыльные не теря-
ли еще надежду на освобождение. В 1865 воз-
ник заговор о восстании в Красноярском ост-
роге, затем основная группа заговорщиков была 
отправлена в Канск, продолжая и здесь свою 
работу. Красноярско-Канский замысел потерпел 
неудачу. Однако мысль о восстании не погиб-
ла и воплотилась в попытку восстания на Кру-
гобайкальском тракте в 1866. Повстанцы обе-
зоружили конвой и, составив небольшие отря-
ды, пытались уйти за границу. После ряда столк-
новений с правительственными войсками вос-
стание было подавлено. Его руководители: Н. 
Целинский, Г. Шарамович, Я. Рейнер и В. Кат-
ковский были расстреляны в Иркутске. Осталь-
ным продлили сроки каторги (см. Восстание 
польских ссыльных в 1866). Совершались и от-
дельные побеги ссыльных. К 1873 большинство 
поляков было освобождено с каторги и отправ-
лено на поселение. Постепенно они стали при-
способляться к сиб. обстановке. В 1883 боль-
шинству быв. повстанцев 1863 было разрешено 
вернуться в Польшу. Одни воспользовались этим 
разрешением, но часть осталась в Сибири. 

Во время рус.-турецкой войны попадает в 
ссылку группа поднявших восстание во главе 
с Адамом Шименским (см.). В 1878, в связи с 
этой войной, попадают в Сиб. — Вацлав Серо-
шевский (см.) и Станислав Лянды (см.), сослан-
ные за участие в социалистических группах, а 
год спустя целый ряд выдающихся польских 
соц. деятелей: Гласко, Венцковский, Геринг и 
др. Это было началом нового периода для поль-
ской ссылки. С под'емом рев. движения в сиб. 
ссылку попадают представители «Польской соц.-
рев. партии Пролетариат», а затем в 90-х гг. 
Партии польских социалистов (ППС), социал-
демократии, различные участники рев. 1905 и 
последующих годов. Ссыльные распределяют-
ся небольшими группами по территории всей 
Сиб. от Урала до Сахалина, от Юж. Забайкалья 
(Нерчинская каторга) до Якутии. В ссылке по-
бывали такие выдающиеся революционеры, как 
Ф. Э. Дзержинский (см.) и Ф. Я. Кон (см.). 

Польские полит, ссыльные сыграли значит, 
роль в культурном и общественно-политическом 
развитии Сибири. Среди них были научные ра-
ботники, художники, литераторы, искусные ре-
месленники, рабочие, земледельцы. Из ссыль-
ных поляков выдвинулись крупные исследова-
тели Сибири: зоологи Б. И. Дыбовский и В. Год-
левский, геологи А. Л. Чекановский и И. Д. Чер-
ский, археолог Н. И. Витковский, исследовате-
ли Якутии: В. Л. Серошевский, Н. А. Виташев-
ский, Ф. Я. Кон (см.) и др.; художники: С.Врон-
ский, Ф. Зеньковский, Немировский. Ряд полит, 
ссыльных участвовал в сиб. периодической пе-
чати, в работах Вост.-Сиб. Отд. Географическо-
го Об-ва, музеев. Среди них были талантливые 
врачи; педагоги, музыканты. Польские ремес-
ленники и рабочие научили сибиряков новым 
ремеслам, до них вообще мало распространен-
ным даже в городах Сибири. Встречались среди 

поляков и капиталисты, примыкавшие к торго-
во-пром. буржуазии Сибири. Кроме политиче-
ских в Сиб. поступали уголовные, военные и 
добровольно прибывшие поляки (переселенцы, 
рабочие, служащие). Во время империалистиче-
ской войны 1914 появились поляки военноплен-
ные и беженцы. 

По переписи 1897 в Сиб. числилось 29.179 по-
ляков, из них 28% жило в городах, остальные 
составляли сел. население. По переписи 1920 в 
Сиб. насчитывалось 57.023 поляка. Они раз-
бросаны небольшими группами по различным 
городам и сел. местностям. П. в Сиб,—земле-
дельцы, рабочие, ремесленники, служащие, со-
хранившие в своей значит, части родной язык. 
Когда-то подневольные жители Сиб. трудящие-
ся поляки являются теперь равноправными 
участниками соц. строительства, Ф. к у д р я в ц е в. 

Л и т.: Максимов, С. Сибирь и каторга, Г1б., 1 71; „Три 
политические системы". Воспоминания Флерове ого, 189/, 
заграничное издание (глава „Сибирь и пропаганда"); то же: 
Воспоминания В. В. Верви, „Голос Минувшего", 1915, 7—8 
(см. гл. VI „Сибирь и ссыльные поляки"); Герасимов, К. Г. 
Польская политическая ссылка в Семипалатинской области, 
„Зап. Семипалатинского Под'отдсла Географ. Об-ва", в. XII, 
1922; Орлов, Л. К истории борьбы Польши за свою незави-
симость и свободу, „Сиб. Зап.", Красноярск, 1919, 4—5; Вос-
стание поляков в Сибири 1866 г., „Сиб. Архив", Иркутск, 
1911,3; Савельев, А. Материалы по истории поляков-повстан-
цев 831 г., сосланных в Сибирь, там же, 1914, 7—8, 10, 12; 
1915, 7 t-, 9, 11 и 12; Палопеженцев, Huio.iafi. Польская 
смута в Сиб. в 1814 г., „Ежег. Тобольского Губ. Музея" в VII, 
Тобольск, 1897; Верг, Н. В. Восстание поляков на Кругобай-
кальской дороге, „Истор. Вестиик", I 83, 3; Романов, Н. С. 
Восстание пгляков в Сибири, „Сиб. Архив", Иркутск, 1912, I: 
Пантелеев, Н. Л. Из прошлого польскоц ссылки в Сибирь, 
„Сиб. Вопросы", СПб., 1910, 5; Серебренникова, А. Н. Вос-
стание поляксв за Байкалом в 1866 г., „Рус. Обозр.", Пекин, 
1921; П о л е т и военный суд, учрежденный в Иркутск.1 по делу 
о возмущении преступников на Кругобайкальской дороге. 
Корреспонденция / / . А. Кропоткина в газ. „биржевые Ве-
домости." 1866, „Былое", 1922, 17; Сибирская стагина. Приказ 
по войскам сухопутным и морским Восточно-Сибирского воен-
ного округа 26 сентября П66 г., „Сибирские Записки", I9l9, I; 
Сидоров. Польское восстание 1863 г., СПб., 1903; Кропот-
кин, П. Записки революционера, Пб., 1906, М., 1925 и 1933; 
Поплавская, Г. И. Вклад поляков в дело изучения Байкала. 
М.. 1915, оттиск из жупн. .Землеведение", 1915, 3; Кон, Ф. 
„Пролетаригт" (1885—1925), М., изд. Об-ва политкаторжаи, 
IP26; его же. Суд над партией „Пролетариат" (К 45-летию), М-

ОГИЗ „Московский Рабочий"; его же. Под знаменем рево-
люции (Воспоминания), М., изд. „Пролетарий", 1926; его же. 
За 50 лет, М., 193;); Госткевич, Г. В. Записки пролетариата . 
„Каторга и Ссылка", 1926, 6(27); Сб. „Zpola walkl", Ni 2, М., 
изд. Польской Комиссии Истпарта (статья Кудрявцева, Ф. А. 
Восстание поляков иа Кругобайкальском тракте); PiotrowM. 
Souvenir d'un Slberien, Рагй, I8h5; польское изд. Pamltnik. 
7 pobytu na Sybei 'yl, Poznan, I860; MIchal Janik. Dzleje 
Polakaw na Syberjil, Krakow, 1928; Librowicz, S. Polacy wl 
Syber'yl, Krakow, 1SK4. A. T у p у н о в. 

ПОЛЯКОВ, Иван Семенович (1846—87)—казак 
из Забайкалья, б. денщик П. Кропоткина, поз-
же магистр зоологии, путешественник. К Сиб. 
имеют ближайшее отношение труды: Отчет о 
поездке в Вост. Саян, «Отчет Сиб. Отд. Р. Г. 
Об-ва» за 1868; Отчет об исследованиях на о-ве 
Сахалине и в Юж.-Уссурийском крае, прило-
жение к XLVIII т. «Зап. Акад. Наук», № 6, 
1884; Путешествие на о-в Сахалин в 1881 и 1882, 
приложение к XIX т. «Изв. Р. Г. Об-ва», 1883, 
богатые материалами «Письма и отчеты о пу-
тешествии в долину р. Оби», приложение к 
XXX т. «Зап. Акад. Наук», № 2, 1877; Остяки 
и рыбопромышленники в долине Оби, «Природа 
и Охота», 1878, № ц , и др. 

О н е м : Д. А. Биография и ученые труды И. С. Поля-
кова, „Вост. Обозр.", 1887, 16; Кузнецов, А. К. Программа 
для собирания сведений о реках Забайкалья, „Зап. Читин-
ского Отд. Р. г. Об-ва", в. II, 1897; К вопросу о составлении 
биографии И. С. Полякова, „Владивосток", 1888, 35. 

ПОЛЯКОВ, Митрофан Максимович (1885 — 
1924) — художник. Окончил Строгановское ху-
дожественно-пром. училище в Москве. После 
заграничной поездки, с 1914 по 1923 преподавал 
рисование в Томском коммерческом училище 
(впоследствии Сиб. Политехникум). Организо-
вал в Томске периодические выставки картин. 
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Там же имел художественную студию, из к-рой 
вышло много современных сиб. художников. Г1. 
преим. пейзажист, ярко отразивший природу 
Сиб., по технике близкий к импрессионистам. 
Ок. 20 картин П. хранятся в Томском Краевом 
Музее, среди них: «Огоньки», «Летний пейзаж», 
«Сумерки» и др. В 1921 П. напечатал работу 
«Постановка графического искусства за грани-
цей». 

ПОЛЯРНО-АРКТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ —за -
нимает сев. часть Сиб., прилежащую к Сев. 
Полярному м., и находящиеся в нем острова. 
Юж. граница ее тянется от Урала до Тихого 
океана между 69 и 72'А° с. ш. и лишь па край-
нем В. спускается до 60° с. широты. В силу 
очень суровых климатических условий (ср. год. 
t" ок.—12°, ср. лета ок .+8° ) , определяющих 
там вечно-мерзлую почву и очень укороченный 
период вегетации, растительный покров из цвет-
ковых растений является очень скудным и раз-
реженным. Эта обл. подразделяется на 2 зоны— 
полярио-тупдровую и лесо-тундровую. См. Ра-
стительность. 

ПОЛЯРНЫЕ (СЕВЕРНЫЕ) СИЯНИЯ — свече-
ние высоких слоев атмосферы. 

Наиболее правильною приминию П. с. можно считать, по 
современным воззрениям, потоки электронов (элементарных 
зарядов отрицательного электричества), выбргсываемых солн-
цем. Когда si и потоки налетают на земной шар или проле-
тают вблизи него, они под влиянием земного магнетизма 
должны изменять свой путь нз прямолинейного в спирале-
образный, при чем осью этих спиралей должна быть магнит-
ная ось земли. Пробегая по верх, слоям атмосферы эти по-
токи электронов вызывают свечение разреженных газов этих 
слоев (подобно свечению разреженного воздуха в так иаз. 
гейссл< ровских трубках), к-рое при благоприятных условиях 
отсутствие солнечного, луииого или искусственного осве-
щения, безоблачное небо) и наблюдается в виде П. сияний. 
Таьая теория об'ясняет связь П. с, с магнитными бурями 
(значит, и быстрыми изменениями величины и направления 
полной магнитной силы) и с резкими изменениями земных 
электр. токов. Появление П. с. возрасает через каждые 
II.5 лет, что связано с периодичностью солнечных пятеп и 
числом магнитных бурь. Колее часты П. с. в периоды уси-
ленной солнечной деятель ости. Форма „изохазм" (линий рав-
ной частоты П. с.) близка к окружностям, имеющим центром 
магнитный полюс. Частота П. с. уменьшается от н> которого 
пояса, окружающего магнитный полюс, как в направлении 
к этому полюсу, так и в направлении к магнитному экватору. 
В сев. полушарии магнитный полюс находится теперь па 
широте ок. 71" и долготе ок. 263° к В. от Грииича, т.-е. иа 
Баффиновой земле, а Сиб. простирается от 60 до 190° в. д., 
поэтому естественно, что П. с. даже в Сев. Сиб. гораздо 
менее часты, чем иа соответствующих широтах Сев. Америки 
и Европы. Так, по статистике Фрица („Da* Polarllcht", Leip-
zig, ISM), изочазма, соответствующая наиб, частоте П. с. 
(в ср. ок. 200 в год), проходит через Сиб. на 77—78° с. ш. 
на протяжении от 60 до 120' в. д., спускаясь до 67" у Верин-
гова пролива, тогда как иа п-пце Лабрадор она проходит на 
шир. 5S". Из данных Фрица получается, что, напр., для полосы 
Сиб., лежащей между 50 и 60° с. ш., ср. частота П. с. равна 
1 - 2 в год. а длч полосы между 60 и 70" с. ш. ок. 10—12 до 
долготы в 130', и ок. 40—45 в более вост. частях этой полосы 
(Чукотский полуостров). Для тех же широт Сев. Америки 
соответствующие числа будут в зап. части таких полос 80 и 
110 П. с. в год, а в вост . - 125 и 50. 

Более современных сколько-нибудь полных исследований 
частоты П. с. в Сиб. пока нет, как почти ие било долговре-
менных и вполне сист. наблюдений над иими. Кроме б. или 
м. случайных наблюдений путешественников по Сиб. и слу-
чайных отметок наличности П. с. при срочных наблюдениях 
иа метеорологических ст. можно указать .гишь две длитель-
ных серии непрерывных наблюдений П. с. в Сиб., а именно 
экспедиции Толля в 19 0-1901 у сев. бер. залива Таймыра и 
в 1901 — 1902 в губе Нерпичьей у зап. бер. о-ва Котельного 
(подробный дневник и ряд зарисовок—в статьях Биляницкого-
Бирули в „Зап. Акад. Наук",т. 26, ЛЬ 3,1912 и № 6. 1915) и экспе-
диции Амундсена—Свердрупа во время дреГфа судна „Мод" 
в 1918—24 (подробные записи и ряд фотогррфических сним-
кои—в .Researches Depart. Ferr. Magn. Carnegie Inst. Wacli.", 
I! 2'). Между тем организация планомерных и сист. наблю-
дений над П. с. в Сиб. имеет зиач. и с чисто научной точки 
зрения, и с точки зрения практической—в связи с проведе-
нием ряда телегргфиых линий в меридианных направлениях 
к сев. окррииам Сиб., т. к. силгные П. с. обычно сопрово-
ждаются магнитными бурями и возмущениями земных електр. 
токов, что нарушает или совершенно прекращает работу 
телеграфа. Б. В е й н б е р г . 

ПОЛЯРНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ —см. Север Си-
бирский. 

ПОЛЯРНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД.—По 
мере того, как человечество знакомилось с по-
лярными странами и особ, в связи с развитием 
за последнее время метеорологии, все более 
выяснялось большое влияние этих Стран на кли-
мат умеренных широт. Наиб, ясно это стало 
после развития теории волн холода (Бержеро-
на), к-рые спускаются от «полярной шапки хо-
лодного воздуха» в виде длинных языков да-
леко в умеренные широты Евразии и Сев. Аме-
рики и оказывают чрезвычайно большое влия-
ние на их климат. Для изучения зарождения 
этих воли холода и путей их следования, а так-
же возможности более точного предсказания 
погоды на короткие и особ, длинные сроки, 
оказалось недостаточно разрозненных во вре-
мени и пространстве наблюдений, какие произ-
водились полярными экспедициями. Отсюда за-
родилась идея П. м. г,—необходимости со сто-
роны ряда государств участвовать в организа-
ции сети полярных станций как в Арктике, так 
и в Антарктике для проведения планомерных 
стационарных наблюдений по широкой про-
грамме в продолжение целого года, по возмож-
ности равномерно охватывая эти страны по пе-
риферии и по мере возможности захватывая их 
центральные части. 

Впервые идею П. м. г. выдвинул австрийский 
ученый К. Вейпрехт в 1875, но первый П. м. г. 
осуществился лишь в 1882/83. Он осуществлен 
был организацией 15 станций, из к-рых 2 были 
в Антарктике и 13 в Арктике. Россия участво-
вала в нем организацией лишь двух станций: 
Малые Кармакулы на Новой Земле и Сагастырь 
в дельте р. Лены. Кроме того, к берегам Сев. 
Сиб. были посланы еще 2 экспедиции—Голлан-
дией иа судне «Варна» и Данией на судне 
«Димфна». В 1929 по предложению германского 
ученого Доминик было собрано в Копенгагене 
международное совещание по организации 2-го 
П. м. г., к-рый и был осуществлен в 1932 33, 
через 50 лет после 1-го П. м. года. К моменту 
осуществления 2-го П. м. г. в 1931 в Арктике 
имелось уже 57 станций и решено было вновь 
открыть еще 17 станций. Наиб, богато пред-
ставленными оказались Советский сектор Арк-
тики, имевший 21 станцию, и Скандинавский 
сектор, имевший 26 станций; гораздо слабее был 
обставлен сектор Сев. Америки, имевший всего 
10 станций. Из 17 ст., организованных ко 2-му 
П. м. г., 10 ст. были открыты сов. правитель-
ством. Из них станция, открытая на Земле Ру-
дольфа (Земля Франца-Иосифа) под 82° с. т . , 
была самая сев. из функционировавших во вре-
мя 2-го П. м. года. 

Из сов. станций, функционировавших уже в 
1931 на сев. побережье Сиб., работало 7 стан-
ций: Новый Порт, Ныдояма, о-ва Диксон, Ка-
менева, Б. Ляховского, Врангеля и Уэллен; из 
вновь открытых к 2-му П. м. г. здесь располо-
жены 6 станций; о-в Уединения, мыс Челюс-
кин, Сагастырь, о-в Котельный, Чаунская губа 
и мыс Северный. Все эти станции за время 2-го 
П. м. г. работали по расширенной программе и 

дали громадный материал большой научной цен-
ности, гл. обр., по геофизике и метеорологии, 
а также и по др. отраслям естествознания. Кро-
ме работ станций, в течение 2-го П. м. г. сов. 
правительством были посланы многочисленные 
экспедиции на судах. В 1932 были отправлены 
экспедиции на судах: «Сибиряков», «Русанов», 
«Таймыр» и др., к-рые произвели исследования 
сев. части Карского м. между Землей Франца-
Иосифа, Новой Землей и Северной Землей, до 
того совершенно не исследованной. «Русанов» 
дошел на В. до мыса Челюскина, где построил 



новую станцию. «Сибиряков» сделал блестя-
щий рейс, пройдя в одну навигацию, в 2 меся-
ца и 5 дней, сев. путь от Архангельска до Ти-
хого океана, несмотря на то, что па этом пу-
ти заходил еще иа о-ва Каменева и потерял во 
льдах винг (см. Северный Морской путь). В 1933 
были посланы экспедиции на судах: «Сибиря-
ков», «Русанов», «Седов», «Челюскин», «Белуха» 
и др. «Сибиряков» в 1933 дошел до мыса Челюс-
кина, где пополнил запасы и сменил персонал 
станции. «Седов» дошел до о-вов С. Каменева 
и У,единения, где также пополнил запасы стан-
ций и сменил персонал. «Белуха» производила 
исследования сев. части Карского моря. «Че-
люскин» (см.) должен был повторить опыт «Си-
бирякова» в 1932 и пройти от Архангельска до 
Тихого океана. Он благополучно дошел до Бе-
рингова пролива, но здесь был раздавлен льда-
ми и затонул, при чем члены экспедиции были 
героически спасены нашей авиацией. Эти экс-
педиции собрали обширный научный материал 
по океанографии, гидрографии и др. отраслям 
естествознания. 

Во время 2-го П. м. г. сов. правительством 
были направлены также экспедиции в высоко-
горные части Союза, несущие значит, оледене-
ние: Памир, Тянь-Шань, Кавказ и на Алтай, 
к-рые работали в летние месяцы 1932 и 1933 и 
собрали богатые материалы по климату и оле-
денению этих районов и увязке их с климатом 
прилежащих стран. Алтайская ледниковая экс-
педиция исследовала Катунские Альпы и рай-
он высочайшей вершины их горы Белухи, сде-
лала почин точного картографирования ледни-
ков Алтая, засняв Катумский ледник в масшта-
бе 1 : 25000, и собрала большой материал по кли-
мату и оледенению Центр. Алтая, к. тю мен цен. 

ПОМИНКИ — первоначально «добровольные 
дары» ясачных туземцев завоевателям и окку-
паторам их территорий, а позже (с правления 
Бориса Годунова) узаконенный и фактически 
неограниченный способ «кормления», взыски-
вавшийся на царя, на воевод, на дьяков (отсю-
да: государевы П., воеводские П., дьячьи по-
минки). П являлись в Сиб. обязательным и до-
полнительным к я саку (см.) сбором и вносились 
в окладные ясачные книги. 

ПОМИДОРЫ ( т о м а т ы ) (Solanum Lycoper-
sicum L.),— однолетнее, травянистое, плодовое 
растение, принадлежащее к сем. пасленовьих. 
Родина П. Перу (Юж. Америка). В России П. 
появились в культуре в середине XIX века-. В на-
чале они разводились исключит, на Ю.—в Кры-
му и окрестностях Одессы, оттуда постепенно 
•продвигались на' север. В Сиб. Л. стали куль-
тивироваться в начале 1900-х гг., после первой 
Сиб. 'выставки садоводства и огородничества 
(1908). За последние годы культура П. продви-
нулась далеко на С.—в Колпашево, Нарым и 
др. районы. Знач. П. в народном хоз-ве доволь-
но велико. По содержанию витаминов и пита-
тельных .веществ П. значит, превосходят ряд 
овощей, они содержат 1.25% белка, 0,25% жи-
ров, 4% углеводов, 1,25% сырой клетчатки, 
0,5% минеральных солей и 92,75% воды,— все 
это вместе дает 24 тепловых единицы. П. отли-
чаются большим разнообразием сортов—свы-
ше 200. По форме плоды гладкие, ребристые, 
грушевидные и др. По окраске—красные, розо-
вые, желтые, фиолетовые; по времени созреоа-
ния—ранние и поздние. Для Сиб. лучшие сорта 
след.: 1) «Спаркс-Эрлиана»—ранний сорт. По 
урожайности причисляется к первой группе. 
Плоды сильно мясистые, отличного вкуса, ма-
лосемииные, «о плохо выдерживают, транспор-
тирование. 2) '«Чудо рынка» — средне-ранний, 

лучший для дальних перевозок; мало страдает 
от грибных заболеваний и редко трескается. 
Плоды крупные с красной плотной микотью. 
3) «Король Гумберт»—средне-ранний сорт. Пло-
ды гладкие, с плотной мякотью. Ср. вес плода 
40—50 г; число плодов на одном кусте иногда 
доходит до 150 штук. Для солки и марина-
дов — незаменим. 

П. теплолюбивы и очень страдают от пони-
женных t°. Могут произрастать на разнообраз-
ных почва1Х, но наиб, подходящи супесчаные и 
суглинистые с большим содержанием перегноя. 
Подготовка рассады П. в Сиб. обычно произво-
дится в парниках. Для получения рассады на 
1 га нужно семян 300 г. Уход за П. заклю-
чается в рыхлении почвы для сохранения вла-
ги, уничтожения корки и сорных трав в меж-
дурядьях. В условиях Сиб., по наблюдению Куз-
нецкой зональной станции, культуру Л. лучше 
вести в два стебля. В зависимости от условий 
роста сорта, первые спелые плоды появляют-
ся в первой половине августа. Дозревание пло-
доа производят в парниках, теплицах и вооб-
ще в теплых помещениях, а также при помощи 
газов—этилена ИЛИ пропилена'. С. П о с п е л о в . 

ПОМОРНИК —см. Чайки. 
ПОМОРСКИЕ ГОРОДА И УЕЗДЫ — б. ко-

лонии Великого Новгорода (по сист. сев. рек 
Онеги, Сев. Двины с Сухоной, Югом и Вычег-
дой, Пинеги, Мезени и Печоры) и географиче-
ски и экономически были тесно связаны в про-
шлом с Сиб. и постоянно упоминаются в исто-
рических источниках Сиб., наряду с Прикамь-
ем— «Пермью Великою». С падением Новго-
родской республики и ее заграничной торговли 
новгородский торг. капитал в Поморье был лишь 
временно дезорганизован. Потеряв вьиход на 
зап. европ. рынки через Балтийское м., он энер-
гично пробивается к ним через «море-океан», 
дорога по к-'рому для него была не новая. Круп-
ный представитель торг. капитала, Соловецкий 
монастырь в числе др., снаряжает и отправляет 
на 3. суда с рыбой, шюурьем и ворванью. Од-
новременно с восстановлением заграничной тор-
говли поморцы продолжали «дело Великого 
Новгорода» по продвижению к Сиб. и в Сиб., в 
погоне за экспортным сырьем и сырьевыми ко-
лониями—'поставщицами пушнины, мамонтовой 
кости, ворвани, изделий из дорогих металлов и 
пр. П. г. и у. приняли большое участие в торг.-
пром. и земледельческой колонизации Сибири. 
Роль морского порта играли Холмогоры, впо-
следствии уступившие ее Архангельску. Коман-
дующее положение завяла Вологда, находив-
шаяся в голове сев. и сиб. торг. путей, на р. 
Сухоне, по к-рой начинался водный путь. Наиб, 
крупными экономическими пунктами, кроме 
упомянутых. городов, были Великий Устюг— 
при слиянии Сухоны и Юта, Тотыма на пути 
к морю, Соль Вычегодская, Яренск, Чердынь, 
Соль Камская—на пути в Сибирь. Из П. г. и 
у. вышло старинное сиб. население, что видно 
по сиб. фамилиям (Вагины, Устюжаниновы и 
др.). Старинная сиб. архитектура, живопись, 
формы быта и землепользования происходят 
оттуда же. Особ, крупная роль принадлежала 
в сиб, торге Устюгу Великому, куда с'езжались 
купцы из Москвы, Ярославля, Вологды, холмо-
горцы, вятчане, сибиряки. Сюда свозились сиб. 
пушнина, мед, воск, морская рыба, заморские 
товары. Здесь же происходила гл. хлебная «рас-
торжка» и закупался хлеб для Сибири. Особ, 
зн&'ч. Устюг Великий имел и для хоз-ва помор-
ского крестьянства: с весны и в течение всего 
лета по Сухоне, Югу и Пушме шел крестьян-
ский хлеб. В Вологде делались также большие 



обороты; здесь иноземцы «задатчили» хлеб к 
«Архангельскому городу». Из Поморья вышли 
первые представители рус. торгового капитала 
и первые сиб. колонизаторы. Бесчисленные ни-
ти связывали Сиб. с Поморьем. н. к. 

ПОНИМБА, рч. — прав, золотоносный при-
ток Большого Пита (см. Пит Большой), сист. 
Енисея. Дл. 50 км. Здесь работали 13 приисков, 
давших ок. I ООО кг золота. 

ПОНОМАРЕВ, Иван Федорович—доктор хи-
мических наук. Р. в 1882. Окончил Киевский 
Политехнический ин-т, по специальности тех-
нология силикатов. С 1907 начал педагогиче-
скую деятельность в Киевском политех, инсти-
туте. В 1911 работал у проф. Курнакова в Пе-
тербурге по изучению термического анализа, в 
1913 у проф. Г. Тамманна в Геттингене. Разра-
ботал метод «принудительной кристаллизации 
стекол», по этому методу исследован ряд си-
стем, расплавленные компоненты к-рых дают 
после остывания стекло. В Сиб. П. работает с 
1918, занимая кафедру технологии минераль-
ных веществ, а с 1929—технологии силикатов в 
Томском индустриальном институте. По проек-
там П. выстроены заводы: в Красноярске фаян-
совый (теперь фарфоровый), на ст. Клюквенная 
завод огнеупорных материалов; на заводе «Маг-
незит» построены две шахтные печи сист. По-
номарева. Принимал участие в реконструкции 
Хайтинской фарфоровой фабрики и Яшкинско-
го цементного завода. Организовал в 1921 Сиб. 
керамическую станцию, на базе к-рой в 1929 
начал функционировать Сиб. ин-г строительных 
материалов. П.—автор ряда статей в журналах. 

ПОНЯГА—приспособление для ношения тяже-
стей на спине во время охотничьего промысла. 
П. представляет собою дощечку в 0,5 м дл. и 
0,25 м шир., или деревянную рамку, заплетен-
ную прутиками или ремешками. К доске при-
делываются две кожаные плечевые лямки и 
6—8 ремешков для привязывания ноши. Для 
большего удобства иногда к доске привязыва-
ют на ременных петельках две боковые узень-
кие рамки, также заплетенные ремешками. 

ПОПЕРЕЧНОЕ, с.— Каменского района Зап.-
Сиб. края; на рч. Поперечной; от район, ц. и 
пароход, прист. (Камень) 53 км; оси. в 1776; 
жит. 3.120 (1934). Маслозавод, фельдшерский 
пункт, средняя школа. 

ПОПЕРЕЧИНСКИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ИС-
ТОЧНИК.—1) П о п е р е ч и н е к и й п е р в ы й , 
М о р а в с к и й , К у л ь с к и й — в Хорннской 
степи, в 12 км от с. Поперечинского, в 149 км 
ог ст. Могзон и 218 км от Верхнеудипска, в 
верховьях р. Мары. Географ, положение 52°30' 
с. ш. и П0°2Г в. долготы. Выходов минераль-
ной воды на дневную поверхность несколько. 
По хим. анализу (Иркутской золотосплавочиой 
лаборатории, 1895) состав воды в одном из гри-
фонов представляется след. данными: хлора в 
1 л воды 0,0045; углекислоты связанной 0,3927, 
полусвязанной 0,3927; кремиекислоты 0,008; оки-
си аллюминия 00038; окиси железа 0,0307; оки-
си кальция 0,1746; магния 0,1580; окиси натрия 
0,1043. Общая сумма 1,2693. t ° воды точно не 
определялась, близка к 4СС. Вода относится к 
железисто-щелочно-углекислым. Расположен П. 
и. в глубокой пади с тундристой почвой. Расти-
тельность обильная и состоит из хвойного леса. 
У П. м. и. построено три небольших домика, но 
какого-либо организованного хоз-ва у П. м. и. 
не г; отсутствует также и охрана. Вода приме-
няется с лечебной целью, гл. обр., в виде питья, 

• пользуются ею и для ванн, устраиваемых при-
митивно в привозимых с собою полубочьях или 
ь земляных ямах. Питье воды у 11. м. и. приме-

няется при желудочно-кишечных заболеваниях, 
при общем истощении, малокровии, а ванны— 
при ревматических заболеваниях суставов. Ме-
дицинской организации на П. м. и. нет. Баль-
неологически он не изучался. 2) П о п е р е ч и н-
с к и й в т о р о й расположен в 116 км от ст. 
Сретенск, в пади р. Поперечной, прав, притока 
р. Унды— из системы р. Онона. Не имеет ника-
кого оборудования. Считается холодным угле-
кисло-щелочным. Химическаго анализа не имеет-
ся. Местные жители пользуются им с лечебной 
целью. в. ж и н к и н. 

ПОПЕРЕЧНЫЙ, хр.—в Зап. Забайкалье по 
прав. бер. р. Уды в самом верх, ее течении. 
Невысокая цепь, ок. 70 км дл., 10—12 км шир. 
и 1.000 м высоты. 

ПОПИГАЙ, р. (в верховьях наз. О р о х о х а) 
—берет начало с отрогов гор. Кольчагонхатд, 
являющихся водоразделом р. Хатанги и Анаба-
ра, течет в сев.-зап. направлении и впадает под 
73°30' с. ш. и 106°20' в. д. совместно с р. Ха-
тангой слитым устьем в Хатангский залив. Дл. 
490 км, площ. бассейна 39 тыс. км'. Гл. прит. 
слева — Россоха и Фомич. В верх, и ср. течении 
Г1. протекает в полосе сев. тайги и лесотундры 
по сев. окраине Ср.-Сиб. плоскогорья и здесь, 
прорезая мощные излияния сиб. траппов, П. 
образует крутостенные ущелья и пороги. В ни-
зовьях течет по низменной, холмистой, боло-
тистой тундре Таймырского нац. района. Не 
исследована. 

ПОПОВ, Александр Иннокентьевич—учитель, 
видный работник Сибирского с.-д. союза (см.). 
В 1903 был арестован в Иркутске и приговорен 
к заключению в крепости. В октябре 1905 
освобожден по амнистии из Александровской 
тюрьмы, вернулся в Иркутск и вскоре выехал 
для партийной работы в Читу. Читинский к-тег 
послал его на сг. Маньчжурия, для подготовки 
вооруженного восстания в войсках Маньчжур-
ской армии, возвращавшихся на запад. 9 (22) 
января 1906, в годовщину расстрела петербург-
ских рабочих, П. шел во главе рабочей демон-
страции и при столкновении демонстрантов с 
толпой погромщиков был избит и вновь аре-
стован. Через несколько дней (16 (29) января 
1906), по приговору военного суда при кара-
тельном отряде Репненкампфа, расстрелян (под 
фамилией Коновалова) иа ст. Борзя. «Стреляй-
те, но знайте: дни царского правительства со-
чтены, победит рабочий класс!» — кричал он, 
когда его привязывали к столбу для расстрела, 
и умер с пением Марсельезы. 

ПОПОВ, Иван Васильевич — художник. Р. в 
1880, в Якутии. Учился в Якутской духовной 
семинарии, откуда был исключен за карикату-
ры на педагогов. Художественное образование 
получил в СПб., у проф. живописи А. В. Ма-
ковского. Как живописец, П. начал свою дея-
тельность с иконописи, к-рую вскоре оставил, 
сосредоточившись затем иа этногр. и истори-
ческих темах. Им написано более 100 картин и 
эподов, значительная часть их находится в на-
циональном музее Якутской Республики. По ха-
рактеру своего творчества, П. — реалист. Луч-
шими картинами П. считаются: «Якутск в конц; 
XVII столетия» и «Как юрта встретила рево-
люцию». Биография П. и характеристика его 
творчества даны в журн. «Якутские Зарницы», 
Якутск, 1927, I. 

ПОПОВ, Иван Иванович — литератор и об-
щественно-политический деятель. Р. в 1862. 
Учился в СПб. учительском ин-те, был учите-
лем, затем вел рев. работу. С 1880 по 1885 — 
член Центр. К-тета рабочей группы партии 
«Народная Воля». Дважды был арестован, в 



1885 выслан на 4 года в Вост. Сибирь. В Тро-
нцкосавоке и Кяхте был одним из организато-
ров общественной библиотеки, краеведческого 
музея и подотдела Р. Геогр. Общества. В 1894— 
1906 издавал и редактировал в Иркутске газ. 
«Восточное Обозрение» (см.) и «Сиб. Сборник» 
(см.). После закрытия газеты переселился в Мо-
скву, где сотрудничал в газете «Рус. Ведомо-
сти», редактируя отдел Сибири и Ср. Азии, был 
пред. Об-ва деятелей периодической печати и 
лит-ры и Литер.-художественного кружка. По 
своим полит, взглядам в то время примыкал к 
группировке сиб. областников. После Октябрь-
ской рев. отошел от активной общественно-
полит. работы. Печ. работы: Земство и Сибирь, 
М., изд. Дороватовского и Чарушникова, 1905; 
Проект положения о земских учреждениях в 
Сибири, Иркутск, 1905; От Небесной империи 
к Серединной республике (История Китая, Мон-
голии, Тибета и наших сношений с Китаем), 
М., изд. Саблипа, 1912; Минувшее и пережи-
тое, 2 тома воспоминаний, Л., изд. «Колос», 
1924—25; Статьи о Сиб. в «Энц. Словаре» Гра-
ната, в «Зап. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Общества». 
Довольно подробно, но без всякого социоло-
гического анализа описал сиб. общественность 
и сиб. быт 80, 90 и 900-х гг. в своих мемуарах 
«Минувшее и пережитое» (конец I и первая 
половина II томов). 

ПОПОВ, Иннокентий Афанасьевич—профес-
сиоиал-революционер, большевик; рев. деятель-
ность начал в Иркутске; в 1СОЗ арестован и за-
ключен в Иркутскую тюрьму. Освобожденный 
рев. 1905, П. принимал активное участие в рев. 
движении, выполняя поручения Сиб. Союза. Ко-
мандированный Сиб. Союзом на Восток поли-
ции Сиб. ж. д., П. был арестован ген. Реннен-
кампфом 9 января 1906 на ст. Маньчжурия. По 
приговору военно-полевого суда расстрелян. 
На суде П. отказался давать показания и му-
л<естненно встретил смерть. Казнь его была со-
вершена публично. 

ПОПОВ, Константин Андреевич (р. в 1876)--
стапый участник с.-д. рабочего движения (с 
1899), неоднократно подвергавшийся тюремно-
му заключению и адм. ссылке. По образованию 
юрист. С 1901 — искровец, после II с'езда 
РСДРП —меньшевик. В 1906 П. примкнул к 
большевикам, работая в Омском К-тете Сиб. 
С.-Д. Союза. После провала Омской конфепеи-
цни РСДРП (подготовка к V с'езду РСДРП), 
арестован вместе с В. В. Куйбышевым, Шанце-
ром (Маратом) и др. и был приговорен к 3 ме-
сяцам тюремного заключения. В 1907—телег.тг 
V с'езда в Лондоне от Омского комитета. 
В 1917 П. возглавляет Омскую об'едипенную 
органзиацию РСДРП и создает Орг. бюро с.-д. 
интернационалистов. Состоит председателем 
Омского Совета раб. и солдатских депутатов, 
является организатором и руководителем I и 
II обл. с'ездов Советов раб. и солд. депутатов 
Зап. Сиб. и в первый период сов. власти в Зап. 
Сиб. состоит председателем Зап.-Сиб. Исполко-
ма Совета раб. и солд. депутатов, а затем—чл. 
Омского Облисполкома. Во время эс-эровско-
чехо-словацкого переворота был заключен в 
тюрьму, откуда бежал. После свержения колча-
ковщины назначен председателем Чрезвычай-
ной следственной комиссии по делу колчаков-
ского правительства. В январе 1920, в качестве 
зам. председателя Губ. ЧК, при Иркутском Рев-
коме заканчивает следствие по делу Колчака и 
его правительства. По возвращении в 1920 в 
Омск вступает в РКП(б) и по 1922 состоит пред-
седателем Омского Губисполкома. С конца 1922 
до 1928 зав. подотделом пропаганды агитпропа 

ЦК ВКП(б), затем—проректор Ин-та Красной 
профессуры и член Коллегии Наркомпроса, ве-
дет одновременно научно-исслед. работу в Ин-
те Ленина. П. сотрудничал и принимал уча-
стие в редактировании ряда период, изд. в Зап. 
Сибири. 

ПОПОВ, Михаил Александрович—революцио-
нер. Р. в 1833, в с. Серебрянском Тобольской 
губернии; учился в Томске. С 1900 участвует 
в с.-д. кружке. В 1904 арестован в подпольной 
типографии Сиб. Союзного Комитета РСДРП 
и Томске. В 1^05 снова арестован в Иркутске. 
В 1906 арестован вместе с С. М. Кировым и др. 
при организации в Томске большой типогра-
фий Союзного Комитета и выслан в Тюмень, 
откуда совершил побег. В 1908 вновь был аре-
стован в Томске, выслан в Пеомскую губернию, 
откуда тоже вокоре бежал. В 1909 был задер-
жан в Челябинске и судился в Томске вместе 
с Кировым и др. по делу Союзной типографии, 
приговорен к ссылке па 5 лет, к-рую отоывал 
в Оренбургской губеонии. Был членом партий-
ных к-тов Томска, Красноярска, Омска и Тю-
мени. В 1905—делегат от томской организации 
на II Сиб. с'езде партии, происходившем в Ир-
кутске. Автор ряда статей в «Правде», «Изве-
стиях» и др. газетах и журналах по истории 
рев. движения в Сибири. Работает в Москве. 

ПОПОВ, Николай Иванович (1831—78)—ар-
хеолог. Его работы по древним письменам Сиб. 
касаются гл. обр. Минусинского края. Важней-
шие из них: Общий исторический обзор 
археологических изысканий в Сибири, «Изв. 
Сибирского Отд. Р. Г. Об-ва», т. II, •№ 1—2, 
1871; О каменных бабах Минусинского края, 
там же, т. II, № 4—5, 1871; О чудских городках 
и копях в Минусинском крае, там же, т. IV, 
№№ 1 и 3, 1873; Исторический очерк фонети-
ческого письма у народов 'Сев. и Ср. Азии, там 
же, т. V, № Ь 1874; О рунических письменах 
в Минусинском крае, там же, т. V, № 2, 1874; 
Общий взгляд на писаницы Минусинского края, 
там же, т. VI, № 5—6, 1875, и т. VII, № 1, 1876; 
Об орудиях каменного века иа севере и восто-
ке Сибири, там же, т. IX, № 1—2, 1878; О пи-

саницах Минусинского края, там же, т. Ill, №№ 4 
и 5, 1872; О памятниках тангутского и мон-
гольского письма в Минусинском крае, там же, 
г. V, № 3—4, 1874; О чудских могилах Мину-
синского края, там же, т. VII, №Nb 2—3, 4—5, 
1876, и т. VIII, №№ 1 - 2 , 3—4, 1877, и Др. 

О и с и: Л н, М. Николай Иванович Попои (некролог), 
.Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-иа", т. IX, № 3--4, 1.76. 

ПОПОВИЧИ, с. — Солтоиского района Зап.-
Сиб. края; на рч. Ангурей, Анамас и Кандалеп; 
осн. в 1786; от район, ц. 28 км, от ст. Алтай-
ской Алтайской ж. д. и пароход, прист. Бийск 
111 км; жит. 2.540. МТС. 

ПОПОЛЗНЕВЫЕ (Sittidae) — сем. мелких во-
робьиных птиц с сильными ногами, ср. и зад-
ний пальцы к-рых длинные и несут сильные, 
сжатые с боков когти, дающие возможность 
хорошо лазать по деревьям даже вниз голо-
вой. П. — исключит, лесные птицы, живущие 
оседло. В Сиб. встречаются: сиб. поползень 
(Sitta enropaea uralensis), на Камчатке близкий 
к нему—S. е. albifrons и в Уссурийском крае — 
S. е. amurensis. Очень полезны в лесном хоз-
ве— уничтожают насекомых вредителей лес-
ных пород. 

ПОППЕ, Николай Николаевич — филолог. Р. 
в 1897. Окончил Пб. Университет. Научный со-
трудник Азиат, музея Акад. Наук; преподава-
тель монгольского яз. в Лгр. Ун-те и в Вост. 
Ин-те, руководитель Угро-финской секции Этно-
графического Отд. Геогр. фак-та Ун-та. С 1928 



по 1933 совершил 4 экспедиции в Б.-М. Респ. и 
одну в Монголию для исследования монголь-
ского, бурятского и тунгусского языков. Гл. 
печ. тр.: К консонантизму алтайских языков, 
«Доклады Рос. Акад. Наук», 1924; Материалы 
для исследования тунгусского языка. Наречие 
баргузинских тунгусов, «Материалы по яфе-
тическому языкознанию», т. XIII, Л., 1927; Угро-
финские племена в СССР. Л.. 1995; Snr пп 
phoneme turco-mongole, «Изв. Рос. Акад. Наук», 
1924; Beitrage zur Kenntniss der Altniongolischen 
Sch: iftspraclie, «Asia Major», t. I, № 3; Russische 
Aibeiten auf dem Cebiet der Mongolistik, там 
же; Tchuwassische Lautgesetze, там же, t. I, № 4; 
Gese i"a. Unteisuchunsj der sprachlichen Eiyren-
tiimlichkeiten der mongolischen Version des Ges-
serkhan, Leipzig, 1927; Дагурское наречие, «Ма-
териалы Монгольской Комиссии при Акад. На-
ук», Л., в. 6, 1930; Аларский говор, ч. I, Л., 1930 
(там же, в. 11); то же, ч. II (там же, в. 13,1931); 
Материалы по солонскому языку (там же, в. 
14, 1931); Практический учебник монгольского 
разговорного языка, Л., изд. Ленинградского 
Восточного ин-та, № 41, 1931; Заметки о говоре 
агинских бурят, «Тр. Монгольской Комиссии», 
в. 8, Л., 1932; Произведения народной словес-
ности халхо-монголов, Л., 1932; Бурят-монголь-
ское языкознание, Л„ 1933; учебник монголь-
ского языка, Л. 1932. 

ПОРЕЗНАЯ ТРАВА—см. Тысячелистник. 
ПОРОГИ—скопления камней, залегающие по-

перек течения реки, нарушающие течение во-
ды и вызывающие слишком ускоренное ее дви-
жение и даже перепад. В одних случаях П. 
затрудняют, а в др. совершенно нарушают су-
доходство. Свойственные преим. гористым пле-
сам с быстрым течением, П. поддаются действию 
беспрерывного размыва, со временем уменьша-
ются и даже исчезают. На горных плесах мно-
гих сиб. рек сохранилось большое количество 
порогов. На Иртыше известны три «Бабьих по-
рога», расположенные на 905—909 км его те-
чения; на 78 первых км течения Бии насчиты-
вается 10 порогов, из к-рых особ, крупными 
считаются: Пыжинский (16 км от истока) и 
Кипяток (78 км, у скалы Турочак). На Ени-
сее: Утинский (388 км от истока), Большой (133 
км от устья Кемчик), Дедушкин (141), Новень-
кий (164), Березовый (203), Джойский (242), 
Маинский (278), Казачинский (1.060) и сохра-
нившийся в низовьях (1.720 км от устья р. Кем-
чик)— Осиновский порог. Достаточно порожи-
сто течение Подкаменной и Нижней Тунгусок; 
много порогов на Олекме, иа Алдане и Вилюе 
(самый большой и красивый на базальтовых 
камнях — «Улахан-Хан»), но особ, грозный ха-
рактер носят П. на ср. течении Ангары (Верх. 
Тунгуски): Похмельный на 667 км от Байкала, 
Пьяный бык на 673, Падунский на 688, Долгий 
на 748 и Шаманский на 896 км. Из-за них утра-
чены 226 км водного пути, чем нарушено судо-
ходное знач. этой реки, как звена непрерыв-
ной связи Байкальской сист. с Енисеем. 

Уклон или падение русла в порогах — от 
1,5 до 2 и более м на км течения реки, в связи 
с чем скорость последнего достигает 5—6 и бо-
лее м в секунду (до 30 км в час), чем уже со-
вершенно исключается возможность всякого 
взводного (против течения) судоходства. Знач. 
П. для судоходства далеко не однородно. В то 
время, как одни из них, вроде «Бабьих», Джой-
ского, Маинского, Казачинского и Осиновских, 
не ставят судоходству непреодолимых препят-
ствий, др. подобно «Большому» на Енисее или 
П. на ср. плесе Ангары, совершенно нарушают 
судоходство и искусственно разделяют реку на 

оторванные друг от друга участки. Борьбу с 
П. судоходство ведет техническими мероприя-
тиями по линии тяги и по линии пути. В пер-
вом случае пользуются вспомогательными, т. 
наз. туэрными судами, проводящими др. суда 
по порогу при помощи спец. цепи. Во втором— 
прибегают к взрывным работам или прорыва-
ют т. наз. «обводные» каналы, соединяющие 
между собою судоходные участки. В Сиб. ту-
эрный пароход (в 260 индикаторных сил) ра-
ботает по проводу судов через Казачинский по-
рог на Енисее. 

С индустриализацией Сиб. и широким при-
менением электрификации П. приобретают знач. 
мощных источников водной энергии (белого 
угля), особ, в районах с большими запасами 
пром. сырья. В этих целях уже в наст, время 
намечается эксплоатация водной энергии след. 
порогов: 1) в верховьях р. Бии (от истока до 
устья р. Лебедя), в т. ч. Пыжинского П., где 
предполагается получить мощность порядка 
325— 395 тыс. Kw; 2) в верховьях Енисея, на 
участке, включающем группу порогов с Боль-
шим П. во главе, где рассчитывается иметь мощ-
ность на 2 гидроэлектроцентралях до 2 млн. 
Kw (предварит, данные инж. Рудницкого). Оси-
новский порог на Енисее может обеспечить 
мощность до 1,6 млн. Kw. Огромный запас энер-
гии могут дать Братские пороги на Ангаре — 
до 2,7 млн. Kw, на энергии этих П. проекти-
руется грандиозное сооружение Большого Ан-
гаростроя. См. Энергетические ресурсы, м. г. 

ПОРОНАЯ или П о р о н о й , р. — на о-ве Са-
халине. Течет по долине между Вост. и Зап. 
хр. к Ю. и впадает в японских пределах в зал. 
Терпения. Дл. ок. 200 км. Берет начало с вост. 
склонов горы Невельского. 

ПОРОХОВНИЦА — приспособление для хра-
нения пороха. Делается из рога, кости или де-
рева, к-рым придается форма рога с особ, де-
ревянной пробкой. П. служит также плоская 
деревянная фляга. П. носится на поясе, на к-ром 
привешивают также др. охотничьи и куритель-
ные принадлежности. У сев. племен Сиб. пре-
обладают роговые, деревянные или костяные 
П., на Ю. — деревянные фляжки. Вместитель-
ность от 0,1 до 0,5 кг пороха. 

ПОРСА — порошок из сушеной рыбы. Заго-
товляется впрок, гл. обр., у остяков и ненцев. 

ПОР ГНЯ1 ИНО ( Б а л а х н а , Б о л ь ш о е)— 
озеро, находящееся в сев. части Низовой тунд-
ры на ЕОСТ. стороне Таймырского п-ова, дл. до 
35 км и шир. 31 км. В П. оз. впадает несколько 
мелких речек, а вытекает р. Гусиха, прит. р. 
Рассоха, впадающей вместе с р. Б. Балахной в 
Хатангскую губу. На оз. 4 острова. 

ПОРТО-ФРАНКО — порт или область, выде-
ленная из общей таможенной границы госу-
дарства. В местностях, где введен ин-т П.-ф., 
допускается беспошлинный ввоз иностранных 
товаров и свободная торговля ими. Прохожде-
ние же товаров за границу П.-ф. во внутрь 
страны подвергается общим условиям таможен-
ного режима. Ин-т П.-ф. в наст, время упразд-
нен, как пе соответствующий характеру совре-
менной торговли. С упразднением ин-та П.-ф., 
в целях максимального облегчения внешне-
торговых связей с иностранными государства-
ми без нарушения общей таможенной сист. дан-
ною государства, вводится ин-т т. наз. в о л ь -
н о й ( с в о б о д н о й ) г а в а н и . В отличие от 
П.-ф., это—ограниченная территория в пор-
товом городе, в к-рой разрешается привоз ино-
п'рчнных топяоо-> без соблюдения таможенных 
формальностей, без оплаты таможенными по-
шлинами, но без права ведения торговли това-
рами, не оплаченными пошлинами, и без пра-



ва проживания на отведенной территории по-
сторонних лиц. 

А м у р с к а я и П р и м о р с к а я о б л а с т и . 
В Сиб. ин-т П.-ф. существовал до начала те-
кущего столетия; образование вольной гавани 
связано с сов. периодом. Введение П.-ф. в Сиб. 
относится к 60-м гг. XIX века. В целях закреп-
ления позиций в своем наступательном движе-
нии на В., царское правительство предприни-
мало меры к заселению обширного Амурско-
Уссурийского края рус. населением. Отсутствие 
удобных путей сообщения, связывающих но-
вые территориальные приобретения с центр, 
районами и отсутствие необходимых условий 
для организации и развития местной пром-сти 
ставили во весь рост вопросы снабжения пере-
селенцев как материалами для хоз. обзаведе-
ния, так и товарами потребительского значе-
ния. Разрешение этой проблемы при тех по-
лит. и экоп. условиях возможно было только 
при одном условии — допущении свободного 
беспошлинного завоза иностранных товаров. 
Такое отклонение от общей линии таможенной 
политики не нарушало интересов российского 
капитализма: рус. ДВ был изолирован от мет-
рополии и не имел в первое время общей экон. 
увязки с государством в целом. Кроме того, 
опасность проникновения иностранных беспош-
линных товаров, ввиду отсутствия удобных пу-
тей сообщения, была почти устранена не толь-
ко для Европ. России, но даже и для Сибири. 
Но очень скоро, в связи с постепенным хоз. 
освоением ДВ, интерес к последнему начинает 
увеличиваться, и на ДВ начинают распростр. 
некоторые таможенные ограничения, т.-е. прин-
цип безусловного П.-ф. нарушается. С 1867, 
под настойчивым нажимом рос. фабрикантов, 
начинают облагаться таможенными пошлинами 
иностранные товары, к-рые внутри страны яв-
лялись подакцизными В дальнейшем список 
таких товаров расширяется, к 18S8 к обложе-
нию на рус. ДВ привлекаются след. товары 
иностранного происхождения: спирт, сахар, 
спички, нефтяные масла, спиртные, сахарные и 
табачные изделия. Окончательный удар ин-ту 
П.-ф. па рус. ДВ был нанесен Сиб. жел. доро-
гой. Последняя, приблизив ДВ к центр.-пром. 
району России, внесла значит, изменения в эко-
номику края. К этому времени увеличилась ем-
кость д.-в. рынка; перед рус. пром. капита-
лом открылись новые перспективы. Все это со-
здало предпосылки для включении ДВ в общую 
сист. таможенного режима. Законом 10 июня 
1900 П.-ф. в Амурской и Приморской обл. бы-
ло упразднено. Но, ввиду своеобразных усло-
вий хоз. развития окраины, в целях развития 
сел. хоз-ва и насаждения местной пром-сти, 
целый ряд импортных об'ектов, т. не м. был 
из'ят из сферы таможенного обложения. Эта 
мера распространялась на сел.-хоз. машины и 
туки, всякого рола живые растения, орудия ре-
месла, строительные материалы, металлы и ма-
шины. С таким облегченным таможенным ре-
жимом рус. ДВ прожил ок. 4 лет. Начавшаяся 
рус.-япопская война заставила пересмотреть та-
моженную сист., установленную для Примор-
ской и Амурской областей. Эконом, связь рус 
ДВ с центр.-пром. районом была нарушена, т. к. 
переброска войск на театр военных действий 
сократила до нуля перевозки коммерческих 
грузов. Это снова призвало к жизни упразд 
ненный ин-т П.-ф., к-рый восстанавливается в 
мае 1904, при чем от таможенного обложения 
освобождаются все товары, привозимые как 
через порты, лежащие при устье Амура и к 
югу от него, так и через сухопутную границу 
с Маньчжурией. Эти правила в том же году 

распространяются и на сухопутную границу 
русского ДВ с Монголией (Забайкальская обл.) 
и Кореей. 

Восстановление П.-ф. широко открыло двери 
для импорта иностранных товаров в ДВ край. 
Особ, показательным это было после оконча-
ния рус.-японской войны. Так, напр., в lS06ao 
Владивосток иностранных товаров было ввезе-
но на 41 млн. руб., при чем значит, часть этих 
товаров проникла контрабандным путем внутрь 
страны—далеко за границу порто-франко. При 
восстановлении экон. связей ДВ края с ц. П.-ф. 
на фоне рус. протекционной политики стало 
парадоксом. Вопрос о П.-ф. в рус. прессе того 
времени получил различную оценку; образо-
вались два лагеря, к-рые вели борьбу за про-
ведение своих интересов: представители пром. 
района, наиб, сильная группа, добивалась ско-
рейшего закрытия на ДВ П.-ф., представители 
же местных интересов доказывали необходи-
мость его сохранения. Спор, естественно, ре-
шился в пользу крупных промышленников (за-
кон 1908). Этот закон значит, стеснял деятель-
ность молодой д.-в. буржуазии, к-рая настой-
чиво домогалась внесения тех или иных кор-
рективов в сист. установленного таможенного 
режима. Внесения таких коррективов требовал 
и хиреющий Владивостокский порт. Таким 
коррективом, по проекту Мин-ва торговли и 
пром-сти, должно было быть учреждение во 
Владивостоке вольной гавани. Начавшаяся им-
периалистическая война поставила иные задачи. 
Идея создания вольной гавани на ДВ нашла 
осуществление уже в сов. период. 

У с т ь я р е к О б и и Е н и с е я . Ин-т, анало-
гичный П.-ф., существовал в устьях рек Оби 
и Енисея. Существование его обусловливалось 
стремлением развить сев. морские транспорт-
ные операции. На Оби и Енисее не было П.-ф. 
в полном смысле этого слова. Беспошлинный 
ввоз иностранных товаров в устья указанных 
рек допускался каждый раз только по ходатай-
ству заинтересованных лиц. Имеющиеся мате-
риалы устанавливают, что разрешения на право 
беспошлинного завоза товаров в устье рек Оби 
и Енисея были даны в период 1887—92, в 1892 
льгота была продлена до 1894, в 1896 действие 
льгот распространилось на 3 последующих года. 
Кроме общего разрешения на право беспош-
линного завоза иностранных товаров, в 1896 
была понижена пошлина на кирпичный чай 
(для завоза Сев. Морским путем), благодаря 
чему импорт последнего в устья сев. рек за 
этот период достиг до 155 тыс. пудов. Далее, 
беспошлинный ввоз иностранных товаров (по 
номенклатуре, установленной законом) был 
установлен на период навигации 1898—1903. Во 
время рус.-японской войны предполагалось (на 
время войны) введение узаконенного П.-ф. в 
Енисейске. Давались разрешения на право бес-
пошлинного ввоза в 1Я05 и 1906, при чем для 
этих годов был установлен контингент до 2.216 
тыс. пудов. Завезены же товары были только в 
1905 — ок. 112 тыс. пуд. разных грузов и ок. 
5,5 тыс. пуд. кирпичного чая. После 1906 раз-
решений на беспошлинный ввоз товаров в устья 
сев. рек уже не давалось. Попытки введения 
П.-ф., тем не менее, были. В 1908 группа членов 
Гос. Думы внесла в Думу вопрос о необходи-
мости введения этого ин-та в устье р. Енисея 
(в виде временной меры на 10 лет), по вопрос 
не получил разрешения. 

А я н и О х о т с к . Кроме ранее указанных 
районов и устьев рек Оби и Енисея, ин-т П.-ф. 
в Сиб. вводился в портах Охотского м. — в 
Аяпе и Охотске. В этих портах П.-ф. с 1857 по 
1867 было абсолютным, с 1867 устанавливают-



ся компенсационные пошлины для подакциз-
ных товаров. Большого положительного влия-
ния на развитие Аянского и Охотского портов 
введенный ии-т не оказал. 

Л н т.: Ватин, В. Из истории порто-франко на Дал. Вос-
токе, .Сиб. Архии\ 1915. I; В. 111. Порто-франко на Дал. 
Востоке, „Вестн. Финансов. Пром-сти и Торговли", СПб., 
190в, 4 ; Кмртееч. К. Порто-франко и Амурская область 
Хабаровск. 1907; Перемести, А. Таможенное обложение и 
порто-франко в Приамурской крае, Владивосток, 1907; Доклад 
Николаенской-на-Амурс комиссии по вопросу о сохранении 
порто-франко в Приамурье, Хабаровск, 1907;" Материалы к 
совещаниям по вопросу о порто-франко, Владивосток, 1907; 
Боголепов, М. Торговля в Сибири, сб. .Сибирь, ее совре-
менное состояние и нужды" под ред. И. С. Мельника. СПб., 
1908; Слннпн. Н. Вопрос о порто-франко и Приамурье, 
„Вестн. Финансов, Пром-сти и Торговли", СПб., 1908, 6 и 7; 
Принятие Гос. Думой законопроекта о закрытии приамур. 
порто-франко, „Сиб. Вопр.", 19043—44; Сибирские депутаты 
в Гос. Думе. „Сиб. Вопр.", 1908, 45-46, 47-48, 48-52 (речи 
в защиту порто-франко); Нонплемкий, М. Порто-франко ио 
Владивостоке, „Вестн. Европы", 1909, I; Медзыхоаский, К. Ю. 
О свободных гаванях. Порто-франко. Свободные склады, СПб., 
1910; Журналы заседании в Об-ве для содействия рус. пром-
сти и торговли 23 и 28 февраля 1.908 по вопросу о закрытии 
порто-франко по провозу иностр. товаров в Приамурье, 
.Тр. Об-ва для Содействия Рус. Пром-сти и Торговли", ч. 29, 
СПб.. 1910, отд. III. А. Ч. 

ПОРТЫ — см. Моря, Владивосток, Игарка, Но-
вый Порт, Усть-Енисейский порт, Речные порты. 

ПОРФИРИТЫ — весьма распростр. в Сиб. из-
верженные горные породы, состоящие обычно 
из платоклаза и авгита или роговой обманки 
и биотита (в виде кристаллических выделений) 
и из стекловатой или плотной массы. Вслед-
ствие своей плотности, крепости и способности 
хорошо принимать полировку, при необычай-
ном разнообразии и красоте своего строения,' 
П. еще со второй половины XVIII в. разраба-
тывались в Сиб., как поделочный камень. М-ния 
порфиритов известны почти во всех горных си-
стемах Сибири. 

ПОРФИРЫ МЕДИСТЫЕ —интрузивные кис-
лые породы порфировой структуры, содержа-
щие заметную вкрапленность или мелкую жил-
козатость с медными рудами и представляю-
щие гл. медную руду. Это оруденение П. от-
носится к деятельности вулканических эмана-
ций, выходизших из более глубоких горизон-
тов и сопровождается обычно б. или м. силь-
ным изменением П., особ. — окремненисм, по 
каковому свойству пород удобно находить и 
самые меднорудные м-ния. Хотя ср. содержа-
ние меди в таких оруденелых породах не ве-
лико (ок. 0,7—1,0, в некоторых случаях до 
0,4%), т. не м. они являются пром.-выгодными 
рудами, т. к. содержат в общей массе весьма 
крупные запасы меди, к-рые можно с успехом 
извлечь, проводя производство в крупном мас-
штабе и применяя современные, совершенные 
методы обогащения -бедных руд, в частности— 
флотационный метод. В пределах СССР Г1. м. 
были найдены в Казах. Р., а именно —в м-ни-
ях Коупрад, Коктас-Джартас и Коктас-Джал; 
к ним в 1931 прибавилось м-ние Бащекуль (см. 
Полезные ископаемые с.-в. части Казах. Рес-
публики). Присутствие П. м. с запасами меди, 
измеряемыми в несколько млн. г, ставят Казах. 
Р. на первое место по намечаемой продукции 
меди. Несомненно, что П. м. будут обнаруже-
ны и в др. обл. СССР. См. Медные руды. 

ПОРХОВИЦА или д о ж д е в и к — распростр. 
в Сиб. гриб, появляющийся летом на земле 
или на гниющей древесине. Особ, часто и при-
том целыми массами П. появляется после дож-
дей. Гриб имеет вид шаров, то сидячих, то иа 
иожке. В молодом возрасте, пока мякоть его 
белая — нередко поедается домашними живот-
ными. Старый гриб имеет мякоть темного 
цвета, к-рая при надавливании рассыпается в 
темную пыль, называемую «дедушкин или чор-

тов табак». Попадая в глаза, пыль вызывает 
раздражение и слезотечение. 

ПОРЫВАЙСКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ РУД-
НИК— си. Двадцать пятого октября копи. 

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ —см. Сельское хо-
зяйство. 

ПОСЕВНОЙ—рабочий поселок Черепановско-
го района Зап.-Сиб. края; осн. в 1915; преобра-
зован в рабочий поселок в 1932; расположен 
при одноименной ст. Омской ж. д., в 11 км от 
Черепаново и 97 км от Ново-Сибирска; жите-
лей 3.530. 

ПОСЕЛЕНИЯ ( н а с е л е н н ы е п у н к т ы ) . — 
История развития П. в Сиб. определяется раз-
витием производственных отношений и произ-
водительных сил. 

В Юж. Сиб. в период феодализма господ-
ствующим типом гор. поселения был военный 
городок, обнесенный стенами из нецементиро-
ванного камня, массивных плит, нередко окру-
женный сухим рвом. Крепость всегда устраива-
лась на возвышенности, одна сторона к-рой 
круто обрывалась ок. реки или речки. Ограж-
денная площадь была достаточно велика, что-
бы укрыть в случае опасности или тревоги иму-
щество, скот и людей бека — его дружинни-
ков и вассалов (огланов, угышей). Положение 
крепости указывает, что это был не только 
сторожевой пункт, но и оплот, обеспечивавший 
власть хана над прилегающей страной. Наход-
ки в развалинах таких же крепостей в Цен-
тральной Азии говорят, что эти крепости игра-
ли роль таможенных застаз, где взимались пош-
лины и давались пропуски и иногда военная 
охрана для дальнейшего движения торгового 
каравана. При развитии меновых отношений 
около к у р г а н а (турецкое название крепо-
сти) задерживались караваны, проживали лю-
ди, нанимавшиеся в проводники, погонщики, 
обслуживазшие караванщиков, гарнизон, ре-
месленники (оружейники, кузнецы, шорники и 
т. п.). Тогда курган, находившийся на ожив-
ленных торговых путях, разрастался и возни-
кал большой торговый пункт, город, б а л ы к, 
в составе к-рого курган превращался в кремль, 
цитадель, а зесь город обносился опять-таки 
стеной, хотя и менее массивной, чем у крем-
ля. О наличии курганов и балыков в Сиб.сви-
детельствуют не только археологические дан-
ные, но и китайские, и турецкие источники. Раз-
валин их сохранилось не мало (напр., по Ени-
сею, на горах Куне и Оглахте недалеко от Ми-
нусинска, на Пене, прит. Абакана, за Байкалом 
и т. д.). Последнее по времени известие о та-
кого типа крепости дошло до нас от средины 
XVII в., когда енисейские киргизы во время 
внезапного вторжения Алтын-хана, «обсеклись 
в каменном городище на усть Сыды реки» 
(прит. Енисея, пониже Абаканска). Того же ти-
па была и Кучумоьа столица Искер (см.) или 
Сибирь на Иртыше. Там, где хоз, и обществен-
но-политические условия не диктовали необхо-
димости постройки постоянной крепости, коче-
вое население не имело постоянных П., а огра-
ничивалось временными стоянками, при чем 
образовывало нечто в роде живой крепости. В 
центре помещалась юрта князя, или бека, во-
круг нее юрты его родственников и наиб, вид-
ных вассалов, и в небольшом отдалении кибит-
ки «улусных людей», «черного народа» обра-
зовывали кольцо, круг или к у р е н (курень), 
как называли такое временное П. или лагерь 
турки и монголы. Каждый курень заключал 
обычно до тысячи кибиток. 

В Сев.-Зап. Сиб. мы встречаемся с небольши-
ми деревянными укрепленными городчами у 
остяков и вогулов. И их надо рассматривать 



как военно-адм. ц., обеспечивавшие вогуло-ос-
тяцким князьям власть над окружающим насе-
лением. Для самозащиты при столкновении с 
рус. эти городки крупной роли не сыграли. 

В период захвата Сиб. русскими торгово-
промышленные люди, задерживавшиеся здесь, 
строили з и м о в ь я — избы с приспособления-
ми для отражения, а также и для нападения, 
в виде «бойниц», «слуховых окон» и т. п. На-
ряду с зимовьями появляются, как опорные 
пункты рус. колонизации среди местных на-
родностей,— остроги (см.), крепости, построен-
ные по общсрус. типу. Своими деревянными 
стенами рус. крепость, осурог, отличается от 
старого каменного турецкого кургана. Рядом 
с острогом фигурирует о с т р о ж е к , проме-
жуточное звено между зимовьем и острогом. 
Простейшим типом зимовья была — изба, б. или 
м. просторная, в к-рой мог поместиться не-
большой казачий или стрелецкий отряд в 5, 
10, иногда и более человек. Над избой могла 
ставиться сторожевая вышка, имевшая и бой-
ницы. Если такая изба обносилась тыном, па-
лями из отвесно поставленных бревен, с одной-
двумя сторожевыми вышками, получался ост-
рожек, выраставший затем в острог, когда в 
нем появлялась приказная изба, хлебные и ору-
жейные амбары, дома для начальствующих и 
военных людей и т. д. Около рус. острога, как 
и ок. турецкого кургана, селились торговые, 
промышленные, мастеровые, чернорабочие лю-
ди, образуя посад. Острог, составляя кремль, 
вместе с посадом образовывали г о р о д , соот-
ветствовавший опять-таки турецкому (татар-
скому) балыку. Там, где острог брал под свой 
адм.-военный контроль достаточно большую 
территорию, на последней появлялись П., слу-
жившие небольшими адм. и экономическими ц., 
но не укрепленные. Такое П., имевшее населе-
ние гор. типа, называлось просто п о с а д о м , 
а П. с крестьянским населением — с л о б о д о й . 
Последняя была ц., в к-ром жил приказчик, 
строилась церковь и т. д. Вокруг нее распо-
лагались небольшие крестьянские поселения, 
зависевшие от слободы — д е р е в н и . Слобода 
со своими деревнями составляла адм. единицу, 
впоследствии превратившуюся в волость. До 
XVIII в. последнего названия не было. Офи-
циально писалось просто, напр., «слобода Ба-
лахта с деревнями». Впоследствии слобода 
превратилась в с е л о , обычно отличавшееся от 
деревни большим числом дворов и наличием 
церкви; если это был адм. волостной ц., село 
называлось волостным. В селе, на площади, 
обычно располагался рынок-базар. Постройки 
в слободах возводились с расчетом на само-
защиту особ, на окраинах селения (амбары,са-
раи и избы на улицу были обращены глухими 
стенами, а окна и двери все выходили во двор; 
в глухой стене проделывались лишь небольшие 
слуховые окна без рам, закрывавшиеся наглу-
хо изнутри). Усадьбы напоминали, т. о., ряды 
небольших крепостей, острожков. 

Фортификационное искусство после Петра I 
в XVIII в. отразилось и в Сиб., гл. обр., в За-
падной, в Степном крае, где строились крепости 
по немецкому (прусскому) образцу, с плацами, 
арсеналами и пр. аттрибутами. Острог заме-
нился к р е п о с т ь ю , острожек—ф о р п о с т о м . 
При этом на В. от Алтая форпосты даже не 
укреплялись. Они отличались от деревень тем, 
что в пих жили казаки и был казачий началь-
ник, заведывавший караульной на границе и 
сторожевой, полицейской службой казаков. Ка-
заки должны были об'езжать границу между 
определенными пограничными знаками, выстав-
лять в нужных случаях п и к е т ы , караульные 

посты у пограничного знака, иа перевале. Фор-
посты являлись ячейками для развития погра-
ничной торговли (напр., в Минусинском крае— 
Таштыпский, Шадатский форпост (впоследствии 
Каратуз), в Забайкалье—Цурухайтуй, Троицко-
савск), а казачье население их выделяло зна-
чит. число представителей торговой буржуа-
зии. Казачьи деревни, не игравшие роли сторо-
жевых пунктов, носили название с т а н и ц . По 
внешнему виду они ничем от крестьянских де-
ревень не отличались. Как из станицы, так и 
из деревни, села и иного поселения часть жи-
телей иногда выселялась на небольшое, срав-
нительно, расстояние, не теряя адм. связи со 
своим исходным селением. Это был в ы с е л о к . 
Такие выселки образовывались на реках, при 
перевозах, пристанях, у жел.-дор. ст., раз'ез-
дов, но на крестьянских же землях. Разраста-
ясь, они превращались в дерейни, обособляли 
свое землепользование и образовывали свое 
сел. общество. В случае, если земли были не 
своего сел. об-ва, не крестьянские, возникал 
п о с е л о к , к-рый не имел собственного земель-
ного надела, а пользовался землею на аренд-
ных началах или самовольно захваченной. 

От выселка надо отличать з а и м к у . Заим-
ку заводили отдельный зажиточный домохо-
зяин или группа домохозяев, сохранявшие осед-
лость в своем селении. Заимка строилась в ви-
ду отдаленности основных угодий заимочников 
от селения, или на захваченных самовольно 
землях. При наличии значит, количества угодий 
цокруг заимки к первому заселыцику пересе-
лялись другие, и заимка часто перерастала в 
деревни и села. Заимки основывались и на сво-
бодных землях, в тайге, иногда даже за гра-
ницей, в Урянхае (теперь Танну-Тувинская рес-
публика), в Монголии. Чаще всего это были 
промысловые, скотопромышленные, скотоводче-
ские заимки, с сенокосами и пашнями. В пе-
риод насаждения хуторского землепользования, 
сиб. заимки использозались в качестве ячеек 
для развития хоз-в фермерского типа. В зем-
леустроительном законодательстве они фигури-
ровали под названием о д н о с е л и й . В Сиб. 
в ту же пору расцвета столыпинско-кривошеин-
ской политики переселенцам отводился изве-
стный процент хуторских участков. Каждый 
участок рассчитывался на один х у т о р и дол-
жен был включать земли, пригодные для об-
ращения под все основные виды угодий. От 
хуторских участков рознились отрубные участ-
ки, в к-рых усадебные места отводились в од-
ном месте, но, разбитые на гнезда, с.-х. угодья 
нарезались отдельными о т р у б а м и на каж-
дое хоз-во,—в благоприятном случае в одном 
месте (одном отрубе), в "протизном — в двух 
(сенокосы и пашни); выгон—общий. 

Хуторской тип хоз-ва имела и часть пересе-
ленцев латышей, эстонцев, немцев. 

Монгольская империя в свое время создала 
еще один тип П., перешедший и к русским— 
я м ы. Ям—станок, станция, на к-рой содержа-
лось определенное число почтовых и курьер-
ских лошадей, поставлявшихся населением дан-
ного района. Часть населения, отбывавшая эту 
повинность, жила с кибитками ок. яма, обра-
зуя т. о. поселение. Московское правительство, 
заимствовавшее эту организацию у татар, ши-
роко практиковало ее в Сибири. Были созданы 
также ямы—целые ямщицкие слободы и де-
ревни в Зап. и Вост. Сибири. Напр., П. на Лене 
в значит, мере ведут начало от ямщицких стан-
ков. На Енисее, в Туруханском крае, селения 
вплоть до рев. сохраняли характер и название 
с т а н к о в . Ямщицкие селения строились и в 
XIX веке. Примером такого селения может слу-



жить Половина (в Вост.-Сиб. кр4е; теперь ок. 
нее ж.-д. станция того же названия), возник-
шая из станка, поставленного на половине пу-
ти между Мальтой и Черемхово в виду жа-
лоб на чересчур большой перегон между этими 
селениями. На такое же происхождение указы-
вают названия притрактовых селений, в роде 
Разгон и т. п. Роль станков играли у пром. 
населения з и м о в ь я на таежных дорогах и 
реках. Они служили местами остановок, ноч-
[сга для шедших на промысел или возвращав-
шихся с промысла рыбаков, охотников, при-
искателей, промышленников. Обычным типом 
зимовья была избушка, или группа избушек, 
иногда балаган, юрта. Из них развивались иног-
да постоянные поселения, при чем некоторые 
сохраняли п названии память о своем проис-
хождении ( ю р т а). Возникавшие при разных з а-
в о д а х , паровых м е л ь н и ц а х , п р и и с к а х 
и т. п. поселки нередко прекращали свое суще-
ствование вместе с тем предприятием, к-рое 
привлекло рабочее, промысловое и торговое на-
селение. Но имеются довольно многочисленные 
селения, возникшие из заводских поселков и 
(напр., в Ср. Сибири—Абаканско-Заводская, воз-
никшая при железоделательном заводе, Гербйн-
ская, большое с. Луговское — при медеплавиль-
ном заводе, о котором теперь нет и воспоми-
наний, за Байкалом—Нерчинско-Заводск и др.; 
очень много селений обязано своим существо-
ванием в и н о к у р е н н ы м з а в о д а м , а так 
как они обычно носили названия по святым и 
праздникам, то и селения носят названия Тро-
ицких, Вознесенских и т. п.). 

Селения туземных народностей и в обыден-
ной речи, и в официальной переписке носили 
обычно неточное название у л у с о в , ю р т . 
Улусом (монг.) и юртом (тур., татар.) собствен-
но называется владение: «улус или юрт, та-
кого-то князя»; впоследстзии так могло про-
сто обозначаться земельное владение или зе-
мельный надел племени, рода, отдельной груп-
пы населения. Отсюда это название перешло и 
на П., к-рое данным земельным участком вла-
дело. Благодаря кочевому образу жизни боль-
шинства туземцев, место стоянки перемещалось 
внутри улуса или юрта. Поэтому речь шла об 
улусе вне зависимости от данного места стоян-
ки, к-рая называлась стойба, с т о й б и щ е. При 
оседании населения понятия стойбища и улуса 
в представлении рус. администрации и торго-
вой буржуазии слились. Собственно населенный 
пункт у турецких и монгольских народностей 
носит название а й л (видоизмененное а и л , 
а у л, а л). н. к о з ь и н н . 

После Октябрьской рев. в бытовом слово-
употреблении еще остались прежние наимено-
вания сельских П. (село, деревня, поселок, вы-
селок), но практическое знач. они утратили и 
не имеют между собой четкого разграничения. 
Б. или м. употребительно различение сел. П. 
по адм. знач.: резиденция сел. совета, райис-
полкома. В статистике выделялись из числа 
сел. П. так наз. торгово-промышленные села — 
типичные крестьянские селения, по ряду при-
чин переросшие хлебопашеский тип, и б. горо-
да, «разжалованные» из этого звания после 
того, как их обошла ж. д. и они постепенно 
потеряли прежнее эконом, значение. Основной 
признак этого разряда П. смешение сел.-хоз. 
и внеземледельческих занятий для основной 
массы населения. 

Новые сел. П., возникшие в Сиб. после Ок-
тябрьской рев., связаны с сел.-хоз. соц. строи-
тельством и получили наименования по тем 
об'единениям, в связи с к-рыми оии застрои-

лись. Возникли они при совхозах, и колхозах. 
В отличие от стихийной крестьянской застрой-
ки часть этих П. распланирована по спец. про-
ектам, с учетом строительства зданий обще-
ственного пользования (дет. учреждения, столо-
вые, клубы), организации зеленых насаждений, 
безусловного соблюдения требований санита-
рии, пожарной охраны и пр. Значит, развитие 
после Октябрьской рев. получила разновид-
ность П., издавна стоявших между городом и 
деревней: поселки пристанционные и пристан-
ские (затонские), дачные, курортные, фабрично-
заводские, приисковые, рудничные. В статисти-
ке они обычно включаются в разряд П. гор. 
типа. Соц. индустриализация СССР, полная пе-
рестройка пром-сти и ее территориальное пере-
распределение (усиление пром. и транспортного 
строительства в новых районах, в частности— 
создание второй угольно-металлургической ба-
зы на Востоке—строительство Урало-Кузнецко-
го комбината) повлекли за собой организацию 
в Сиб. большого количества рабочих поселков 
и чрезвычайно быстрый рост численности их 
населения. Золотопромышленный пос. Сарала 
имел в 1923 менее 1 тыс. жит., в 1931—15,8 тыс. 
жит.; пос. при стекольном заводе Акутиха (0,7 
тыс. в 1923), к 1931 Сосредоточил до 4,2 тыс.. 
а ж.-д. пос. Топки (Кузбасс) за тот же период 
времени вырос с 2,5 тыс. до 12 2 тыс. жителей. 
В сердце Кузбасса — Прокопьевском углепро-
мышленном районе—ок. старинного (с 50-х гг. 
XVII в.) с. Прокопьевского сложился рбн. нос., 
он в 1923 имел 6 тыс. жит., в начале 1931— 
47 тыс., а в начале 1934 свыше 100 тыс. жит.; 
около ст. Кузнецк в 1993 возник пос. «Сад-Го-
род» (2 тыс. жит. в 1926); в 1929 в 3 км от не-
го открылось строительство Кузнецкого ме-
таллургического завода; в апреле 1932 там уже 
насчитывалось до 170 тыс. жителей. В сиб. 
тайге за 1928—31 выросли Кузбассовские ко-
пейские и рудничные поселки: Барзасс, Оси-
повка, Тельбесс, Мундыбаш и др. В начале 
1931 три рабочих поселка Кузбасса—Ново-Куз-
попк (теперь Сталинск), Прокопьевск, Анжеро-
Судженка—постановлением ВЦИК были преоб-
разованы в города. 

Из числа новых рабочих пос. Зап.-Сиб. края 
необходимо отметить, как наиб, значит, по 
числу населения и эконом, значению: ж е л е з -
н о д о р о ж н ы е : Ужур, Топки, Сон, Сибир-
ский; з о л о т о п р о м ы ш л е н н ы е : Сарала, 
Центральный Рудник; з а в о д с к и е : Гурьев-
ский завод, Белово, Акутиха; у г л е п р о м ы ш -
л е н н ы е : Барзасс, Осиновка, Араличево. 

В Вост. Сиб. особенно примечателен рост пор-
та Игарки с поселением и ряда золотопромыш-
ленных поселений. 

Города (см.) после Октябрьской рев. заметно 
изменились. Прежнее деление на губ., у., без-
уездные и заштатные, с изменением сист. адм. 
управления, потеряло всякое значение. Часть 
городов перешла в разряд селений (довоенные 
юр. Колывань, Змеиногорск, Наоым, гор. соз. 
периода — Каргат, Калачинск). Процессы соц. 
стройки обусловили появление новых городов 
("убцовск. Черепаново, Ойрот-Тура (б. Улала), 
Абакан). Два последних основались в связи с 
образованием нац. обл.—Ойротии и Хакасии. 

В связи с новым географическим размеще-
нием пром-сти, ряд старых городов края пре* 
вращается в крупные индустриальные ц. (в Зап. 
Сиб,—Н.-Сиб., Барнаул, Омск, Томск, Бийск; 
в Вост.-Сиб.—Иркутск, Красноярск) с десятка-
ми тыс. рабочего населения, с многомиллион-
ными вложениями в строительство новых пром. 
предприятий, что влечет за собой полную ре-
конструкцию этих городов. Появляются новые 



пром. районы, изменяется соотношение между 
старым центром и окраинами, разрастаются 
пригороды, возникает настоятельная потреб-
ность в полной перепланировке городов, ме-
няется внешний облик их с переходом к луч-
шему благоустройству, увеличением жилого 
фонда и изменением характера последнего. 

В районах коренного (туземного) населения 
Октябрьская рев. ввела в разряд П. новые ти-
пы: торговые фактории (см.), порты-станции, 
культбазы ^см.). Культбазы (Туруханский край, 
Тобольский Север, Нарымский край, Карагасия, 
Чукотский край, Охотское побережье и др.) 
являются комплексом культурно-хозяйственных 
учреждений (школа-интернат, медпункт, зоо-
пункт, охотпромысловая исследовательская ст. 
и пр.). Выбор мест под культбазы производился 
спец. научно-исследовательскими экспедициями, 
с учетом тяготения населения к тому или иному 
пункту. По численности жителей они не велики. 
Товарообмен с кочевым населением произво-
дится в них в определ. периоды или весь юд . 

Портовые населенные пп. организовались на 
крайнем С. в связи с строительством Сев. Мор-
ского пути (радиостанция на о-ве Диксон, Но-
вый Порт в устьях Оби, Усть-Енисейский порт, 
порт Игарка на Енисее). н. ю. 

ПОСЕЛКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ТО-
ВАРИЩЕСТВО.—Целевые задачи П. п. т. (по 
уставу 1929) сводились к тому, чтобы, об'еди-
нив батрацко-бедняцкие и середняцкие элемен-
ты населения,силами и средствами своих членов 
повысить производительность труда и товар-
ность об'единенных хоз-в, тем самым осуще-
ствляя борьбу с кулацкой эксплоатацией, с 
нуждой, темнотой и отсталостью мелкого рас-
пыленного хозяйства. 

П. п. т. на средства членов, на кредиты, при-
влекаемые извне, устраивает предприятия по 
первичной переработке продуктов сел. хоз-ва, 
скотные -дворы и телятники, свинарники, ко-
нюшни, пчельники. П. п. т. резко отличались 
от предшествующего им типа первичных с.-х. 
кооперативных товариществ и об'единений: 
маслодельных артелей, полеводческих, живот-
новодческих и др. товариществ, целеустанов-
ками к-рых были организация лишь сбыта с.-х. 
продукции, произведенной членами в своем хо-
зяйстве. Производственные предприятия П. п. т., 
являясь общественной собственностью, высту-
пали внутри товарищества в роли коллективи-
зирующих факторов, организуя вокруг себя 
членскую массу и прививая ей навыки коллек-
тивного общественного хозяйства. Происшед-
шие в 1929—30 в сиб. деревне огромные соци-
ально-экономические сдвиги вплотную подвели 
первичную сеть сел.-хоз. кооперации (маслоар-
тели, животноводческие, полеводческие, льно-
водческие и др. спец. т-ва) к необходимости пе-
реустройства, как по хоз.-целевым задачам, так 
и по социальному членскому составу (мог быть 
членом всякий крестьянин, в т. ч. и кулак). 
Этим старого типа товариществам в новых 
условиях не могло быть места. Массовое кол-
хозное движение требовало и находило иные 
формы построения обществен, хозяйства. Пе-
рестройка низовой с.-х. кооперации встретила 
бешеное сопротивление кулачества, стремивше-
гося растащить, разбазарить накопленные в ко-
оперативах основные ценности, или развалить 
их организационно-хозяйственную работу и 
дезорганизовать батрацко-бедняцкие и серед-
няцкие членские массы. Могучая волна колхоз-
ного движения устранила со своего пути сопро-
тивляющееся кулачество. 

С 1929 на месте почти 8.000 маслоартелей, 
животноводческих, полеводческих и иных сбы-

то-снабженческих т-в начали бурно расти кол-
хозы. В местах же более слабого коопериро-
вания, особ, на сев. окраинах и в нацменовских 
районах, на месте старых сел.-хоз. кооперати-
вов, стали организовываться П. п. т. универ-
сального типа. В практическую деятельность 
новых т-в входили все отрасли сел. хоз-ва: 
}ерно-полеводчес1<ая, животноводческая, льня-
ная и др. Характерно в них то, что для луч-
шего обслуживания ведущей отрасли сел. хоз-
ва данного поселка, из членского состава П. 
п. т. организовывались особые группы для ра-
боты только в ней (животноводство, пчеловод-
ство и т. д.). 

К моменту реорганизации сел.-хоз. коопера-
ции по Зап.-Сиб. краю (на 1 марта 1931) чис-
лилось 806 П. п. т., из них с уклоном: поле-
водческим 594, животноводческим 212, об'еди-
нявших ок. 15% крестьянского населения. В 
числе 806 П. п. т. состояло в нац. обл.: в Ой-
ротской 47 (одно из них мараловодческое), в 
Хакасии—6 товариществ. 

В начале 1931 дальнейшая организация П. п. 
г. была прекращена за исключением несколь-
ких отсталых и сев. районов. Вместе с тем была 
развернута работа по переводу поселковых 
произвол, товариществ в колхозы. г. к. 

ПОСКОНЬ—см. Конопля. 
ПОСКОЧИН, Лев Миронович—«писец» конца 

XVII века. В 1680 отправлен из Москвы в Сиб. 
для описания уездов: Верхотурского, Пелым-
ского, Туринского, Тюменского, Тобольского н 
Гарского. В Сиб. приказе сохранились описа-
ния только двух округов — Верхотурского и 
Тюменского, с обстоятельными сведениями о 
5емлях и угодьях и с подробной переписью на-
селения. Краткое содержание этих книг см. в 
печатной работе Н. Н. Оглоблина—«Обозрение 
столбцов и книг Сибирского приказа», М., 
1895, ч. 1. 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ. — Сиб. по-
слозицы и поговорки если и включались в 
собрания пословиц XVIII и начала XIX вв., то 
особ, внимания к себе не привлекали. И. М. 
Снегирев, автор первого русского исследова-
ния о пословице (1831—34), уже называет в 
числе своих осведомителей жителей Сибири. 
В 1837 Е. А. Авдеева (Полевая) издает «За-
писки и замечания о Сибири», куда включен 
материал пословиц. Интерес к сиб. П. усили-
вается в 1860—70-х гг., когда в собрании их 
принимают участие: Г. Н. Потанин (больше 200 
Г1. и и. ю.-зап. части Томской губ.—в «Этно-
граф. Сб.», 1864), П. А. Ровинский и др. Наиб, 
материал, собранный в Тобольской губ., дал 
В. Ивановский—1.050 пословиц в 1906 («Еже-
годник Тоб. Музея») и дополнительно 317 за 
1914 в том же издании. Заслугой Иванозского 
являются также его примечания с раз'яснепи-
ями смысла П., а иногда с параллелями пове-
ствовательного характера. К сожалению, усло-
вия записи нигде не отмечены, изученная сре-
да не дифференцирована по социальному при-
знаку. Во многих случаях в число П. попали 
обрывки песен, книжные цитаты, изречения 
случайного происхождения. Меньше материа-
лов собрано по Вост. Сиб.: в 1857 записал ок. 
GO П. в Минусинском и Канском окр. Г. Пезен 
(опубликованы в «Живой Старине», 1903, № 3 ) ; 
в 1901 напечатал больше 100 П. и п.—из Ени-
сейского у. В Арефьев («Изв. Вост.-Сиб. Отд. 
Р. Г. Об-ва», т. XXXII, № 1—2). Большой мате-
риал календарных поговорок дает «Сибирский 
народный календарь» А. Макаренко (1913). 
В пределах собранного материала необходимо 
различать: 1) П. обще-русские, 2) П., занесен-
ные переселенцами и не характерные для Сиб., 



—встречаются, например, украинские послови-
цы, теряющие в переводе свой ритмический 
облик, 3) П., видоизмененные в сиб. условиях, 
и 4) II. собственно-сибирские. Выделение спе-
цифических сиб. элементов затрудняется от-
сутствием исчерпывающего исследования о рус-
ских П. вообще. Но в некоторых случаях сиб. 
характер II. может быть установлен легко— 
по языковому признаку, напр., тобольские «Без 
ума голова шабала, только тулово заняла» или 
«Видать золото на грязе, а шолуди на плеше». 
Прямые отражения социального быта разных 
мест Сиб.—в таких, напр., П.: «Не продавай 
коня под город, не отдавай девку на низ» (под 
город—бедным крестьянам; на низ—в низовья 
Иртыша и Оби, к остякам и самоедам), «По-
могали девки денежки прожить, не помогут 
девки лямочку тащить» (из быта промотав-
шихся приисковых, Тобольск), или «Хозяин 
марала пестует, а он все в дыру смотрит» (до-
лина Бухтармы). Встречаются прямые упоми-
нания Сибири, сиб. географических и истори-
ческих названий: «Сибирь благая, мошка злая, 
народ бешеный» (Енисейский у.); «За что го-
ловушка в Сибирь шла, то головушка опять 
нашла» (Тобольский у.); «Ступай-ка на Вагай, 
да там и мигай» (Тобольск), «Пожилось Ерма-
ку—по три чирья на боку», и др. Ряд погово-
рок и пословиц возник в годы революции и 
гражданской войны, но материалы такого рода 
еще не собирались. Очередными задачами со-
временной сиб. фольклористики являются: П 
раскрытие сиб. происхождения П., в к-рых нет 
прямых упоминаний Сиб., 2) дифференциация 
сиб. П. по социально-историческому признаку; 
3) исследование изменений и новообразований, 
возникших в пореволюционное время на основе 
новых классовых взаимоотношений в сиб. го-
роде и деревне. К этой работе лишь недавно 
приступлено и никаких выводов и обобщений 
сделать пока нельзя. В. Г и п п и у с . 

ПОСОЛ РЫБЫ.—Все посолы м. б. сведены 
к нескольким типам: 1) в отношении темпера-
турных условий—теплый и холодный (с при-
менением холода и льда, в выходах, ледниках); 
2) в отношении тары при посоле—столовый (на 
помосте, без тары), бочечный (в бочках), ча-
новый (в чанах); 3) по способу резки—резка с 
брюшка (потрошонка), со спинки (пласт), с 
боков (на балык и тетку ) ; 4) в отношении со-
става консервирующего вещества — одна соль 
(соленый товар), соль с некоторыми пряностя-
ми (посол пряный), соль с пряностями и саха-
ром (килечный). Взаимное сочетание этих усло-
вий и обуславливает собою то разнообразие 
П. р., какое имеется в практике. 

С т о л о в ы й п о с о л—паиб. древний и вме-
сте с тем дающий низкого качества товар. Ры-
ба, разделанная со спины или брюшка и про-
мытая, укладывается рядами крест-на-крест на 
дощатый помост или на пол лабаза, покрытый 
рогожами, ряд от ряда пересыпается густо 
солью, образуя усеченные четырехгранные пи-
рамиды или «бунты». Расход соли до 11 — 12 кг 
на 16 кг рыбы. Образующийся рассол стекает 
и теряется; рыба выходит крепко соленой, су-
хой и твердой. Потеря в весе: из 16 кг сырца 
выходит ок. 10 кг соленого продукта. Распростр. 
и сейчас на Д. Востоке. Высоленная рыба уку-
поривается в ящики и идет в экспорт (Япония). 
На Оби своеобразная разновидность стопового 
П. р.: рыба высаливается в чанах; крепко вы-
соленная укладывается в ящики или рогожные 
кули и отправляется на рынок. При транспор-
тировке в баржах рыба нередко «ржавеет» и 
сильно теряет в качестве. 

Т е п л ы й ч а н о в ы й п о с о л . Крупная ры-
ба моется, разделывается, освобождается от 
внутренностей и сгустков крови из-под хребта, 
моется вновь и поступает на посольные столы, 
где обваливается в соли, внутренность наби-
вается густо солью и рыба укладывается в ча-
ны для высолки. Высоленная (через 10—12 су-
ток) рыба «выламывается» из чана, промывает-
ся в рассоле и укладывается в бочки, на дно 
к-рых посыпана соль, ряд к ряду наискось, 
спиной к низу и немного на бок. Наполненная 
с верхом бочка прессуется особ, прессами или 
«жомами», залицовывается хорошей рыбой, спи-
ной кверху и закупоривается. Посол произво-
дится в крытых лабазах, не имеющих ледника, 
отчего и посол называется теплым. Т е п л ы й 
б о ч е ч н ы й п о с о л производится точно та-
ким же образом, но не в чан, а в крепкую 
бочку, где, не перекладываясь, закупоривается, 
при чем перед укупоркой сливают выступивший 
рассол и бочку докладывают тем же сортом 
рыбы, какой имеется в бочке. Т. к. рыба при 
этом не перекладывается и не перемывается в 
рассоле, бочечный П. дает товар несколько 
грязнее. Теплые П.—бочечный и чановый—рас-
пространены в Сиб., при чем в связи с разви-
тием рыбной пром-сти и укрупнением промыс* 
лов — бочечный уступает чановому. В жаркое 
время, при наличии льда, — в чаны и бочки с 
посоленной рыбой нередко кладется дробле-
ный лед для охлаждения и получения более 
нежного и стойкого товара. Расход соли при 
теплом П. варьирует в зависимости от сезонных, 
и климатических изменений и колеблется от 
2'А до 5 кг на 16 кг рыбы. 

Х о л о д н ы й п о с о л также бывает чановым 
и бочечным. Отличается в основном тем, что 
П. р. производится в особых охлажденных со-
оружениях—ледниках или «выходах». Благода-
ря наличию холода и, следовательно, б. или м. 
одинаковых температурных условий во все се-
зоны года и в различных районах, норма П. 
одинакова, колеблясь от 214 до ЗУ кг, в зави-
симости от величины и упитанности рыбы. Усо-
ливание при холодном П. происходит дольше, 
говар получается более однородным и лучше 
по качеству. П о с о л н а т е ш к у и б а л ы к 
принадлежит к типу холодных П. и отличается 
от предыдущих способом разделки: рыба ре-
жется с боков по хребту от головы до аналь-
ного плавника, при чем отделяется спинка и 
брюшко. Спинки (балыки) солятся в одну тару, 
брюшки (тешки)—в другую. Высоленные спин-
ки и брюшки укупориваются в различные тары 
и поступают в виде полуфабриката для вывял-
ки балыков и тешек. Поименяется к ценным 
рыбам (осетр, нельма — Нарымский край; кета 
н др. лососи—на Д. Востоке). 

К и л е ч н ы й п о с о л применяется к мелким 
сортам рыбы, с легко спадающей чешуей. Наиб, 
подходящей рыбой в Сиб. является тугун (Ени-
сей—манерка, сосвинская сельдь —Обь). Рыба, 
освобожденная от чешуи, засаливается смесью, 
в к-рую входят в определенных соотношениях: 
соль, сахар, лавровый лист, хмель, селитра и 
пряности: перец, корица, гвоздика, мускатный 
орех, имбирь и др. Товар укупоривается в не-
больших бочатах, при чем утечки рассола не 
допускается. Товар созревает через 2—3 месяца 
и представляет очень ценный и • высококаче-
ственный продукт. С 1925 введен вТуруханском 
крае; постепенно распространяется и в других 
водоемах к другим рыбам. См. также Консерв-
ное ПРОИЗВОДСТВО. П. Тюрин. 



ПОСПЕЛИХА—пристанционный поселок Ом-
ской ж. д.; адм. ц. Поспелихинского района 
Зап.-Сиб. края; осн. в 1914; в 75 км от Руб-
цовска, в 433 км от Н.-Сиб., в 203 км от при-
стани Семипалатинск; жит. 2.110. Больница, нар. 
дом, отд. Гос. банка, п.-т. отд., ср. школа, элек-
тростанция, элеватор, кирпичный завод. П о-
с п е л и х и н с к и й о а й о н охватывает 2.360 
км1 территории, 30.200 чел. населения, 9 сель-
советов и 44 населенных пп.; крупнейшие селе-
ния: Николаевское, Поломошное второе, Пос-
пелиха. Поверхность — степная равнина, пе-
реходящая на В. в предгорья Алтая, ограниче-
на с С.-З. Барнаульским ленточным бором. Поч-
вы: суглинистый чернозем, с содержанием гуму-
са до 4,5%; с.-з. часть отличается суглинисто-
каштановыми. Ср. год. t ° +1,5°, ср. лета +21°, 
зимы —22°; осадков й год—270 мм; вегет. пе-
риод 160 дней. Растительный мир достаточно 
разнообразен: степные травы, береза, осина, 
ветла, калина, крушина, черемуха, желтая ака-
ция, боярышник; на С.-З.—сосна. Реки: Алей, 
Чарыш (сплавная), Локтевка. Полез, иск.: але-
бастр, белая глина, краски. Направление сел. 
хоз-ва в полеводстве — зерновое (пшеница), в 
животноводстве мясо-молочное. Посев 1935— 
40.300 га, в т. ч. колхозный сектор имел 40.000 
га; колхозы обслуживаются 2 МТС. Коллекти-
визация на 1 марта 1935—97,0%; колхозов 69. 
Имеется два зерновых совхоза с посевной пло-
щадью в 1935—29.700 га. Цензовая пром-сть 
представлена электростанцией, кирпичным за-
водом и элеватором; промыслы: маслоделие, 
иимокатный, овчинно-шубный. Пути сообщения: 
линия Омской ж. д.; тракты: Рубцовск—Барна-
ул; грунтовые дороги пригодны для автодви-
/кения; связь осуществляется через п.-т. отд., 
2 почт, агентства и телефоны, связывающие 
район, ц. с 9 сельсоветами и совхозами. Культ, 
обслуживание: 40 начальных и 3 средних шко-
лы, библиотек 3, изб-читален 6, нардомов 5; 

2 больницы на 40 коек, врачебпо-фельдш. пунк-

тов 1, фельдшерских 
пунктов 2. Издается 
районная газета с тира-
жом 2.000 экземпляров-. 
В феврале 1935 часть 
Поспелихинского райо-
на (8 сельсоветов) во-
шла в состав нового Но-
вичихинского района. 
ПОСТЕЛЬС, Александр 

Филиппович (1801—71)— 
натуралист. Окончил Пб. 
Университет. В 1826, в 
качестве минералога и 
рисовальщика, отпра-
вился в кругосветное 
плавание на судне «Се-
нявин» под командой 
Ф. Литке. Экспедиции 
длилась три года и бы-
ла наиб, успешной из 
всех за 1-ю половину 
XIX века. П. обследовал 
берега Камчатки, Чу-
котского мыса и др. мест 
с.-в. оконечности Азии. 
Из работ его можно 
указать: Berne кпп^ен 
iiber die Vulkane der Hal-
binsel Kamtchatka, «Ме-
муары Акад. Наук»,, 
т. II, 1833; Voyage au-
tour du monde etc., Vol. 
1", Pa' is, 1836; совмест-

но с Рупрехтом — Illustrationes algarum in iti-
nere circa oibein etc., CI ID., 1840. 

ПОСТПЛИОЦЕН — нижний отдел четвертич-
ной системы (см.), представленный в Сиб. су-
щественно террасовыми отложениями, в част-
ности— широко развитыми лессовидными гли-
нами, и местами содержащий большое коли-
чество костей млекопитающих (мамонта и др.). 

ПОСТЫШЕВ, Павел Петрович — революцио-
нер-большевик, рабочий. Р. в 1887, в Иваново-
Вознесенске, в семье ткача. С 1904 работал в 
с.-д. организациях Ива-
ново-Вознесенска, Шуи 
и др. рабочих поселках, 
выделяясь как опытный 
организатор и агитатор. 
В 1908 был арестован 
и приговорен к каторж-
ным работам, которые 
отбывал во Владимир-
ской тюрьме. В 1913 вы-
шел на поселение в с. 
У сть-Уда Иркутской губ., 
а затем жил в Иркут-
ске, где продолжал ве-
сти рев. работу и вхо-
дил в большевистский 
подпольный Союз сибирских рабочих (см.). Пос-
ле рев. 1917 П., один из активных руководите-
лей Иркутского Совета Рабочих Депутатов, ве-
дет непримиримую борьбу с соглашательскими 
партиями и о б в и н и т е л ь н ы м и тенденциями в 
рядах большевиков, вызывая бешеную нена-
висть контр-революционеров. Член Центроси-
бири (см.). После чехо-белогвардейского пере-
ворота П. с частями Красной гвардии отступает 
из Иркутска на В., где в период реакции ведет 
подпольную работу. В 1919 П. был избран пред-
седателем Тунгусского вол. совета и вместе 
И. П. Шевчуком вел активную партизанскую 
борьбу с японцами и белогвардейцами, в соста-
ве Первого партизанского тунгусского отряда. 
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В 1920 Г1. принимает активное участие в орга-
низации из разрозненных и слабо дисциплини-
рованных партизанских отрядов—Красной ар-
мии Амурского фронта и затем в продолжение 
нескольких лет продолжал занимать на ДВ от-
ветственные сов. посты. Далее на руководящей 
парт, работе на Украине. С 1930 секретарь ЦК 
ВКП(б), затем секретарь ЦК КП(б)У. Автор 
книг «Гражданская война в Сибири» (Харьков, 
1928) и «Первый партизанский тунгусский от-
ряд» (М., 1933). 

ПОСЬЕТСКИЙ ЗАЛИВ—в зап. части залива 
Петра Великого, между мысами Гамова и Сус-
лова. Шир. 25 км. В глубине, в зап. части, П. з. 
образует меньший воронкообразный залив — 
рейд Паллады, к-рый узким проходом на С.-З. 
соединяется с глубоко вдающимся рейдом Пось-
ета и бухтами Экспедиции и Новгородской. 
Бухты и оба рейда защищены горами и удоб-
ны для стоянии судов. Глуб. П. з. от 15 до 35 м. 
Залив на зиму не замерзает, или покрывается 
гаким льдом, к-рый не мешает судоходству. 

ПОТАНИН, Григорий Николаевич (1835 — 
1920) — путешественник и исследователь Сиб., 
Монголии и Центр. Азии, сибирский публи-

цист и общественный 
деятель, наряду с Н. М. 
Ядринцевым (см.), был 
идеологом сибирского 
областничества (см. Об-
ластничество). Р. в ста-
нице Ямышевской Ак-
молинской области, в 
семье казачьего офице-
ра. Окончил кадетский 
корпус в Омске. Служа 
офицером, занялся из-
учением местного края 
и работал в архивах; 
при содействии извест-
ного географа П. П. Се-
менова освободился от 

обязательной военной службы. В 1858 посту-
пил в Пб. Университет, на физико-математиче-
ский факультет, принял участие в организации 
кружка студентов-сибиряков для изучения Сиб. 
и общественно-полит, работы в ней. В 1861, 
во время студенческих беспорядков, П. был 
арестован. По освобождении уехал в Омск. 
Принимал участие в экспедиции Струве на оз. 
Зайсан (1863.—64). Служил в Томском статисти-
ческом к-тете и/сотрудничал в одной из первых 
сиб. газ.—«Томских Губ. Ведомостях». В 1864 
вместе с др. областниками был арестован, об-
винен в сепаратизме и приговорен к 5 годам 
каторжных работ, к-рые отбыл в Свеаборгской 
крепости, затем был сослан в гор. Никольск 
Вологодской губ., где оставался до 1874. К это-
му времени относится большая переписка П. с 
Ядринцевым, находившимся в ссылке в Архан-
гельской губ., частью опубликованная в 1916 • 
18. В 1874 П. разрешили поселиться в Пб. для 
подготовки к монгольской экспедиции. Семе-
нов, работавший с 50-х гг. XIX в. над рус. из-
данием сочинения К. Риттера «Землеведение 
Азии», поручил П. составление дополнений,об-
разовавших—вместе с работами др. авторов — 
отдельный том. В 1876—77 П. выполнил, по 
поручению Р. Г. Об-ва, первое путешествие в 
С.-З. Монголию и вернулся из пего с большим 
материалом. В 1879 совершил 2-ю экспедицию 
в Монголию. Результаты экспедиций составили 
4-томное сочинение «Очерки Сев.-Зап. Монго-
лии» (СПб., 1881—83). В 1883-86 состоялась 3-я 
экспедиция П.—через сев. провинции Китая в 
Сев. Тибет («Тангуто-Тибетские окраины Китая 
и Центр. Монголия», СПб., 1893). В 1892 П. от-

правился в 4-ю экспедицию на вост. окраину 
Тибета через Монголию и Пекин, в Сы-Чуань. 
Болезнь и неожиданная смерть жены (писа-
тельница и научная работница, урожденная А. В. 
Лаврская) заставили его возвратиться в Рос-
сию. П. поселился в Пб., где занялся обработ-
кой собранных материалов по фольклору. Им 
были напечатаны 2 больших труда: «Восточные 
основы русского былинного эпоса» и «Восточ-
ные мотивы в средневековом европейском эпо-
се» (М., 1899). Для последней работы П. провел 
одну зиму в Париже, работая над старыми из-
даниями и рукописями. В области фольклора П. 
явился автором оригинальной теории о суще-
ствовании в глубокой древности в Центр. Азии 
широко распростр. культа солнца, ок. к-рого 
создался яркий и колоссальный эпос; отдель-
ные темы и целые циклы последнего, разнесен-
ные волнами переселявшихся народов, легли в 
основу и европ. и азиат, эпосов. В промежут-
ках между путешествиями П., живя в разных 
сиб. городах, занимался общественной и науч-
ной деятельностью. В Иркутске состоял прави-
телем дел Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва; в Кра-
сноярске участвовал в организации Подотдела 
Р. Г. Об-ва; к Томске, где оставался до смерти, 
постоянно принимал участие в сиб. прессе (газ. 
«Сибирь», «Вост. Обозрение», «Сиб. Жизнь», 
журн. «Сиб. Записки») и группировал вокруг 
себя кружок местных научных и обществен-
ных работников. С 1913 П. помещал свои вос-
поминания в газ. «Сиб. Жизнь». 

Являясь известным ученым-фольклористом и 
путешественником, П. в то же время был до-
вольно яркой фигурой на общественном фоне 
дорев. Сибири. П. начал деятельность, окру-
женный ореолом борца, созданным нелепым 
приговором напуганного помещичьего прави-
тельства. Поддерживаемый растущей сиб. пром. 
буржуазией, мелко-буржуазной интеллигенцией, 
либеральным чиновничеством и значит, частью 
старой народнической ссылки, П. в течение про-
должительного времени имел возможность в 
своей общественно-публицистической деятель-
ности отстаивать «уравнение колонии с метро-
полией во всех областях жизни», отстаивать 
интересы сиб. буржуазии и кулачества. К нача-
лу XX в. роль П. уже значит, снижается, на 
общественном буржуазном фоне Сиб. начинают 
играть роль др. фигуры, к-рые, внешне почи-
тая и идеализируя П., ведут его за собою (Ад-
рианов, Востротин, Вологодский и др.), исполь-
зуя в нужных случаях его популярность. Об-
щественно-публицистическая деятельность П. в 
период 1905 и порев. годы вызывает решитель-
ную критику ссыльных марксистов (ст. М. Ве-
тошкипа, Н. Чужака-Насимовича, В. А. Ватина-
Быстрянского, В. Соколова (Мих. Садко), ча-
стично Н. Рожкова и др.), к-рые разоблачают 
ее классовую сущность и реакционность. Сове-
ты и Октябрьскую рев. П. встретил как оже-
сточенный враг. Он, несмотря на дряхлость, 
возглавляет созданный с.-р. и меньшевиками 
(при поддержке буржуазии) Врем. Сиб. Област-
ной Совет, для борьбы с Советами. Все контр-
рев. правительства, в т. ч. и колчаковское, на-
ходили в П. своего защитника. 

Л и т . : (Чрезмерняя идеализации II. хацяктерня для всей 
либеряльно-буржуязиой лит-ры). Потанин, /'. П. Воспомина-
ния, газ. „Сибирская Жизнь", Томск, 1913, 17. 23. 2 ', 2, 68, 
93 , 98, ГЗ , 109, 114, 242, 248, 257; 1914, 4, 9, 15, 23, 40, 51, 63. 
68, 76, 109, 114, 126; его же. Нужды Сибири, сб. „Сибирь, ее 
соиремениое состояние и ее нужды", СПб., 19')8; его же. 
Областническая тенденция в Сибири, Томск, 1907; Племени. 
Л. А. Г. Н. Потанин, „Pvc. Богатство", 1905, 9; Письма 
II. М. Ялринцева к Г. И. Потанину, в. 1, Красноярск, изд. 
ред. жури. „Сиб. Записки". 1918; Попов, И. И. К 8:)-летик> 
Г. Н. Потанина, „Голос Минувшего", М., 1915, Г. Попов, 
И. И. и Мендельсон, П. Из воспоминаний о Г. Н. Потяниие, 
„Голос Минувшего", 1922, 10; Дубровский, К. Рожденные it 



стране изгнания, Пб., 1916; Шилов, А. А. Общество независи-
мости Сибири 1865 года, газ. „Вольная Сибирь", Пб., 1918, 
4, 6, 9 (перепечатано в журн. „Сиб. Записки", 191Ь); Илим-
ский, Дм. Гриюрий Николаевич Потанин, „Сев. Зап.", Г1б., 
1915, 9; Аолер, Б. Ф. Г. Н. Потанин, как путешественники 
и географ. Казань, 1916; М а р к с и с т с к а я л и т - р а ; 
Встошкин, М. Сибирское областничество, „Современный 
Мир", 1913,3; Чужак, / / . Ссылка и областничество, сб. „Сиб. 
Ссылка", М., изд. Об-на политкаторжан, 1927; Ватин, В. А. 
К юбилею областничества, „Сиб. Архив", Минусинск, 1915, 12. 

ПОТАПОВ, Леонид Павлович,—историк и эт-
нограф. Р. в Барнауле, в 1905. Окончил Ле-
нинградский университет. С 1924 по 1935 со-
вершил 8 поездок по историческому и этногра-
фическому изучению народов Зап. Сиб.: алтай-
цев, телеутов, шорцев, тубалар, теленгитов и 
кумандинцев. В 1928—30 участвовал также в 
туркестанских экспедициях. Печ. работы: Очерк 
истории Ойротии, Н.-Сиб., 1933; Очерки по ис-
тории Шории (печатается); Следы тотемистиче-
ских представлений у алтайцев, «Сов. Этногр.», 
1935, 4-5. П., делая довольно удачные попытки 
дать марксистский анализ исторического про-
цесса алтайских народов, разоблачает буржуаз-
ных историков и этнографов, пытавшихся в 
своих работах отстаивать теорию родового 
строя у алтайцев и проводить областнические 
тенденции. 

ПОТНЫЕ БОРЫ—сосновые боры в Зап. Сиб., 
на песчаных дюнных всхолмлениях по право-
бережью р. Оби; название это местное. П. б. 
противопоставляются сухим степным борам на 
водоразделе между Обью и Иртышем, тянущим-
ся в виде узких лент в направлении с С.-В. на 
Ю.-З., от р. Оби к Иртышу. 

ПОХАБОВ, Иван—сын боярина, один из вид-
ных колонизаторов Сибири. В 1647 собрал ясак 
с бурят, кочевавших по р. Иркуту, после чего 
перешел по льду Байкал и проник в Монголию; 
результатом его поездки явилось первое по-
сольство монгольского правителя Сецен-хана в 
Москву (1648). В 1652 основал Иркутское зи-
мовье, вместо к-рого в 1661 Яковом Похабовым 
был построен Иркутский острог. Впоследствии 
был приказчиком в Балаганском остроге и же-
стоко притеснял бурят, чем вызвал восстание 
их и откочевку в Монголию, 

ПОХМЕЛЬНЫЙ ПОРОГ—первый по течению 
из основной группы порогов ср. течения р. Ан-
гары. П. п. расположен в 5 км ниже с. Брат-
ского Вост.-Сиб. края, в 662 км от истока, в 
месте пересечения Ангарою первой трапповой 
интрузии в пределах Ср.-Сиб. платформы. Про-
тяжение П. п. ок. 2 км. Падение реки в преде-
лах порога 2,6 м при ср. уклоне 0,0013 и ма-
ксимальном свыше 0,005. Наиб, скорость течения 
превышает 3 м в секунду. П. п. проходим без 
особ, затруднений для сплавных судов и паро-
ходов. П. п. является крупным источником гид-
роэнергии в сист. Ангаростроя. 

ПОЧВЕННЫЕ ВОДЫ—см. Подземные воды. 
ПОЧВЫ СИБИРИ. С о д е р ж а н и е : 
I, Почисшшс н следования в Сибири. 

11. Почвы Сибнрн. 
Ill; Аллювиальные почвы. 
IV. Каштановые почвы. 
V. Пески. 

VI. Подзолы. 
VII. Солончаки. 
VIII. Тундровые почвы. 
IX. Черноземы. 

Почвы — поверхностный слой земной коры, 
изменившийся под влиянием внешних природ-
ных условий и активного воздействия человека. 
Развитие и распределение П. определяется це-
лым рядом географических условий, из к-рых 

.гл. являются: климат, высота местности, ее 
рельеф и геологическое строение, характер ма-
теринских пород, глубина и состав грунтовых 
вод, растительность. Использование Человеком 
П.» как средства производства, также является 

одним из основных факторов почвообразования, 
резко влияющих иа жизнь П. и придающих 
последней особ, качества (осушка, орошение, 
удобрения, обработка и др.). 

I. Почвенные исследования в Сибирч. До 90-х 
гг. XIX в. сведения о П. Сиб. были чрезвычай-
но скудны. В конце XIX и начале XX в. появи-
лось несколько работ о П. С., из них гл.—Гор-
дягина и Выдрина. Наиб, полные материалы 
были добыты экспедициями б. Переселенческо-
го упр., работавшими под руководством акад. 
Глинки с 1908 по 1914. Экспедициями была охва-
чена значит, часть населенной полосы Сибири. 
Ряд экспедиций был направлен в тайгу, неко-
торые в тундру. В задачу их входило, гл. обр., 
прослеживание границ почвенных зон, поэтому 
обследования носили преим. маршрутный ха-
рактер. На основании собранных материалов со-
ставлена схематическая почвенная карта Сиб. 
(издана в 1925 Акад. Наук под ред. Глинки в 
масштабе 100 верст в 1 дюйме). Преследуя цель 
общего ознакомления с П. С., почвенных экс-
педиции почти не дали почвенных карт, к-рые 
могли бы быть практически использованы. 

Почвенные обследования возобновились с 1920 
с организацией в Омске Ин-та сел. хоз-ва, ког-
да кафедра почвоведения его включилась в ра-
боту по обследованию П., по запросам Земель-
ных отд. и Перес, управления. Вместе с тем в 
Якут. Р. был направлен ряд экспедиций Акад. 
Наук. В 1928 в Омске открылось Сиб. отд. Поч-
венного ин-та, преобразованное в 1931 в агро-
почвенную станцию. С организацией в Сиб. 
почвенного ц. исследование П. быстро пошло 
вперед, изменился характер работ, обследова-
ния стали проводиться на основе землеустрои-
тельных планов. Появились довольно точные 
почвенные карты масштаба 1/100.000, необходи-
мые для нужд соц. строительства. С 1928 на-
чались и крупнейшие работы по обследованию 
П.--в связи с организацией зерносовхозов. В 
дальнейшем обследование распространилось на 
территории совхозов всех систем, а в послед-
нее время и колхозов, при чем почвенные кар-
ты, наряду с др. материалами, служили осно-
вой для организации территории. Т. о. почвен-
ные обследования получили определенное целе-
вое назначение, продиктованное запросами 
крупного соц. сел. хоз-ва; эти целевые уста-
новки изменили не только методику полевых 
работ, но и методику подходов к изучению П. 
вообще. Определение нуждаемости П. в удоб-
рениях, ответы на агротехнические запросы 
специализированного производства, определе-
ние производственных возможностей П. в усло-
виях определенного типа хоз-ва на фоне об-
щего комплекса условия—все это в наст, время 
стоит в программе по исследованию почв. К на-
чалу 1933 детальными обследованиями в пре-
делах Зап. и Вост. Сиб. охвачено было свыше 
13 млн. га, гл. обр. совхозов различных систем. 

Перед сиб. почвоведами, помимо работы по 
инвентаризации П., стоит огромная задача изу-
чения П. в связи с проблемой повышения уро-
жайности химизацией, специализированным раз-
мещением производительных сил сел. хоз-ва, 
борьбы с засухой, а также изучение физико-
химических свойств П., как фактора определе-
ния затрат тягловой силы на их обработку, раз-
работка методов улучшения и использования 
бросовых земель, освоения сев. районов. 

И. Почвы Сибири. Сиб., при обширности тер-
ритории, имеет разнообразные почвообразова-
тельные условия, связанные, гл. обр., с морфо-
логическим строением местности. Географиче-
ская лит-ра выделяет в Сиб. след. крупные есте-
ствеино-географические области: 1) Киргизскую 



складчатую страну, 2) Алтайско-Саянскую гор-
ную систему, 3) Зап.-Сиб. низменность, 4) сист. 
первичного поднятия Азии (в наст, время это 
определение устарело, но в смысле выделения 
района не утратило значения), 5) Ср.-Сиб. пло-
скогорье, 6) Сев.-Сиб. низменность и 7) сист. 
периферических областей Вост. Сибири. 

1. К и р г и з с к а я с к л а д ч а т а я с т р а н а 
в сев. части представляет равнину с мелкими 
сопками (остатками размытых гор), к Ю. сопки 
увеличиваются, группируясь иногда в мелкие 
хребты (Кокча-тау, Сандык-тау и др.). На Ю. 
и Ю.-В. за р. Ишимом рельеф усложняется и 
в ю.-в. углу переходит в горную сист. Тарба-
гатая. Сев. часть района—ковыльно-типчаковая 
степь, по сопкам и хребтам ее разбросаны 
клочки леса. Леса также занимают вершины 
сопок и юж. части. Сев. часть, прибл. до шир. 
Атбасара, покрыта черноземами, занимающими 
плоские водоразделы и склоны. На фоне чер-
ноземов по сопкам встречаются пятна щебни-
стых подзолистых почв. В некоторых местах, 
напр., вдоль р. Селеты, довольно много солон-
цев и солончаков. Их много также вокруг 
озер, напр., Депгиз. В основном эта часть 
района (до шир. Атбасара) земледельческая, 
с полной возможностью развития зернового 
хоз-ва, за исключением щебнистых и засолен-
ных почв и сопочного, сильно расчлененного 
рельефа. На Ю. от Атбасара, за р. Ишимом и 
до гор тянется каштановая степь, пестрящая 
солончаками и солонцами. В самой юж. части 
в большом количестве распространены (при 
сопочном рельефе) щебнистые почвы. При 
применении орошения и методов сухого зем-
леделия, особ, в широких долинах, здесь воз-
можно производить распашку, но, в целом, юж. 
часть района Киргизской складчатой страны 
наиб, пригодна для скотоводства. 

2. 3 а <п а д н о-С и б и р с к а я н и з м е н н о _ д т ь . 
На С. и С.-В. от Киргизской складчатой стра-
ны находится обширный район Зап.-Сиб. низ-
менности. В Зап.-Сиб. низменности можно вы-
делить ряд почвенно-растительных зол: а) чер-
ноземную, б) лугово-солончаково-болотную с 
березовыми насаждениями, в) подзолисто-таеж-
ную и г) тундру. 

а) Черноземная зона— продолжение южнее 
расположенной черноземной зоны предыдуще-
го района. В наст, время схема распределения 
составных почвенного комплекса следующая: 
черноземы сплошными массивами залегают при 
таких УСЛОВИЯХ гельефа, к-рые препятствовали 
сильному засолению или по высоте, или по 
глуоокому уровню засоленных вод. Эти усло-
вия имеем ближе к Уралу и Алтаю, по обе 
стороны от р. Оби и на С. от Киргизской 
складчатой страны. Вдоль больших рек, где 
местность дренирована, также тянутся почти 
сплошные ленты черноземов. Среди черноземов 
в этих районах вкраплены др. П. в небольшом 
количестве. В остальных местах на водораз-
дельных пространствах П. образуют сложный 
комплекс с участием всех вышеописанных почв. 
Черноземы располагаются на положительных 
формах рельефа; отрицательные его элементы 
заняты подзолами, солонцами, солончаками, при 
чем на Ю. больше солонцев, на С. солончаков. 
В черноземной зоне на долю засоленных почв 
приходится не менее 25% всей площади. Встре-
чаются обширные .районы, в к-рых черноземы 
почти нацело отсутствуют, а почвенный покров 
представлен сложным комплексом засоленных 
П. (напр., площадь вокруг оз. Чаны, Сумы-Че-
баклы, в Барабе, Тюкалинский и соседние с ним 
районы и др.). Солонцы нередко являются па-

хотными П. (если надстолбчатый горизонт у 
них больше 15 см), в др. случаях они служат 
пастбищными угодьями различного достоинства. 
Солончаки нередко являются хорошими сено-
косами, но если они засолены большим коли-
чеством солей, особ, хлористых, то травостой 
на них разрежен и весьма низкого качества. 
Районы преобладающего распростр. черноземов 
с залеганием их б. или м. сплошными масси-
вами можно считать благоприятными для раз-
вития земледелия, в частности зернового хозяй-
ства. Наилучшая обстановка для него имеется 
в Приуральской и Приалтайской части зоны. 
Здесь господствующие черноземы обладают хо-
рошей зернистой структурой, а климат умеряет-
ся близостью гор. Немногим уступает этим рай-
онам часть черноземной зоны, расположенная 
между Киргизской складчатой страной и жел. 
дорогой. Но черноземы здесь в степной части 
быстро и сильно распыляются, выдуваются (пы-
левые бури), что ставит вопрос разработки ме-
тодов борьбы с пылевыми бурями, от к-рых 
сильно страдают посевы. Районы с преоблада-
нием солончаков дают благоприятные условия 
для скотоводческого хоз-ва (в частности молоч-
но-масляного). При сложности почвенного ком-
плекса с большим участием пахотнопригодных и 
непахотнопригодных П. для наиб, полного ис-
пользования угодий целесообразен комбиниро-
ванный тип хоз-ва с определенной ведущей от-
раслью (б. ч. скотоводство). Пестрый почвенный 
1\0мплекс требует скорейшей разработки мето-
дов улучшения бросовых земель. Если взять 
черноземную зону в целом, то оказывается, что 
ок. Урала она протяженностью с С. на Ю. свы-
ше 400 км и представлена всеми подзонами 
(северный, выщелоченный, средний и южный 
черноземы). К р. Ишиму выпадает сев. подзона, 
а на Обь-Иртышском водоразделе выпадает и 
гучная подзона. Здесь протяженность зоны с 
С. на Ю. всего ок. 150 км. Ближе к Оби, вокруг 
Алтая, зона расширяется до 400 км и там вновь 
появляются выпавшие подзоны. На месте вы-
павших подзон располагается особая переход-
пая полоса. 

б) Лугово-солончаково-болотная с березовы-
ми насаждениями, происхождение к-рон видимо 
связано с заболачиванием сев. окраины черно-
земной зоны. Заболачивание могло осуще-
ствляться вследствие недостачи стоков (при от-
сутствии дренажа) с междугринных понижений, 
а также в результате процессов почвообразо-
вания. Постепенное заболачивание понижений 
привело к разрастанию болот; в наст, время 
болота занимают все низины на водоразделах, 
отсутствуя на дренированных участках близ 
рек. Ближе к Уралу и Оби заболачиванию пре-
пятствуют повышения местности и усиление 
дренажа. Заболоченность переходной полосы 
местами достигает 70%. Сухие пространства за-
няты луговыми и подзолистыми П., солончаками 
и солонцами. Последних мало. К переходной 
полосе приурочена по проекту на вторую пя-
тилетку молочно-масляная зона. Развитие хоз-
ва потребует осушки болот: Осушку следует 
проводить с большой осторожностью. При бли-
зости залегания соленосных глин возможно вто-
ричное образование солончаков, а они, при по-
следующем промывании атмосферными осадка-
ми, превратятся в солонцы. В Барабе, где осуш-
ка уже проводилась (см. Мелиорация), превра-
щение осушенных болот в совершенно непри-
годные солонцы можно наблюдать в ряде мест. 
Наиб, сильно подвержена указанной опасности 
часть Барабы ок. линии ж. д. и на Ю. от нее. 
Правильная осушка, проведенная с учетом 



свойств почвогруптов, значит, расширит площадь 
пахотноспособных земель, и, улучшит сенокосы, 
особ, при одновременном применении удобре-
ний. В насг. время пахотными II. являются под-
золистые и луговые. На луговых, вследствие 
периодического избытка влаги и богатства их 
азотом, посевы злаков не всегда вызревают, ло-
жатся, тянутся в дудку. Предохранительная 
мера—внесение фосфорных удобрений. Пахот-
ные П. перемежаются с заболоченными про* 
странствами, что затрудняет к ним доступ и 
настойчиво выдвигает вопрос об улучшении 
территории коренными мероприятиями. 

в) К С. вышеописанная полоса переходит в 
подзолисто-таежную зону. Это—равнина, при-
поднятая к 3. и востоку. Гривный рельеф сни-
велирован заболачиванием междугривных по-
нижений. Нередко болота, разрастаясь, захва-
тывают гривы, возникают обширные, сильно за-
болоченные пространства (Hanpf, Васюганье). 
Сухие места, помимо грив, тянутся лентами 
вдоль рек. Вост. и зап. периферия низменности 
приподнята, естественно дренирована и забо-
лочена значит, меньше. К С. количество болот 
возрастает. Почвенный покров зоны сочетает 
II. подзолистого и болотного типов. В юж. ча-
сти зоны на сухих местах развиты подзолы. 
В центре зоны подзолы имеют слоистую струк-
туру, быстро распыляющуюся при распашке, 
почему эти П. без применения севооборота и 
удобрений быстро выходят из строя. По вост. 
и зап. периферии подзолы обладают хорошей 
и достаточно прочной зернистой структурой, 
что сильно повышает их ценность. По речным 
долинам находятся полосы луговых почв. В сев. 
части зоны, в связи с нарастанием заболочен-
ности и усилением увлажнения П., даже на 
приподнятых площадях, подзолистые процессы 
замирают и подзолы заменяются болотноподзо-
листыми почвами. 

В наст, время зона почти не освоена сел. хоз-
во.м. Для ее освоения необходимы раскорчевка 
и осушка болот. Легче могут быть освоены 
периферийные районы, где болот меньше, П. 
лучше. Слоистые подзолы более бедны, сильнее 
распыляются и требуют удобрений (навоз, из-
весть, фосфор, азот, для льна—калий). Зерни-
стые хотя и более богаты, но также хорошо 
отзываются на удобрения. При раскорчевке и 
осушке, юж. часть зоны вполне может быть 
вовлечена в земледелие (льняная зона). 

г) На сев. окраине низменности подзолистая 
зона переходит в тундровую зону. Зона—бо-
лотного типа почвообразования. Господствую-
щие болотные П. характеризуются слабой диф-
ференцировкой и оформленностью почвенных 
горизонтов. В них непосредственно под тор-
фяным слоем залегает раскисленная порода. На 
песках в дренированных участках обнаружи-
ваются слабоподзолистые и скрытоподзолистые 
почвы. Вся зона находится в области вечной 
мерзлоты. Юж. часть зоны лесотундра. 

3. А л т а й с к о-С а я н с к а я г о р н а я си-
с т е м а—типичная горная страна, включающая 
ряд хребтов Алтая и Зап. Саян. Горный харак-
тер боэдаи процессами складчатости, к-рые за-
тем сменились интенсивно развитыми процес-
сами вертикального перемещения земной коры 
(радиальные дислокации, эпирогенические ко-
лебания), при чем последним сопутствовала 
вулканическая деятельность. В последующем 
рельеф усложнялся размыванием, сопровождав-
шимся обновлением форм рельефа. Тектониче-
ские процессы вызвали образование ряда гра-
бенов (опустившихся участков), чз к-рых наиб, 
крупные: Минусинский, Кузнецкий, Чуйский, 
Уймонский, Курайский, Теньгинский и др. Наиб. 

крупные первые два (см. Алтай, раздел Почвы). 
По направлению к Бийску высоты сильно сни-
жаются, рельеф становится мягче, склоны по-
ложе, долины шире. По пологим склонам по-
являются высокоценные черноземовидные поч-
вы предгорий. К сожалению, они разбросаны 
мелкими клочками, мало доступными для ис-
пользования. За сс. Алтайским и Белокурихой 
наступает равнина. В целом эта часть Алтая, 
при сложности рельефа и преобладании сильно 
щебнистых почв, для земледелия мало пригод-
на и в с.-х. отношении может быть отнесена к 
скотоводческому району. Алейская засушливая 
степь особ, нуждается в оросительных работах. 
На С. от оз. Телецкого, в пределах Кузнецкого 
Алатау и Салаирского кряжа, выс. значит, ни-
же, формы рельефа мягче, за исключением 
мест, сложенных кристаллическими породами, 
к-рые возвышаются над остальнбй местностью. 
Здесь сплошная черневая тайга. П.—зернистые 
подзолы с вкраплениями болот. Подзолы на 
всех формах рельефа развиты на глинах, и 
лишь при резкой расчлененности, особ, в связи 
с кристаллическими породами, имеют щебни-
стый характер. Ра1йон скотоводческий, но, при 
мягких формах рельефа, в земледелие, после 
раскорчевки, могут быть вовлечены значит, 
площади зернистых подзолов. Следует иметь в 
виду своеобразие климатических условий: боль-
шое количество осадков и сближенность ран-
них осенних и поздних весенних заморозков. 
На 3. и С. от Салаирского кряжа, в его пред-
гориях и соседней мягко расчлененной равнине 
располагается лесостепь, в к-рой преобладают 
богатые и плодородные черноземы, комплекси-
рующие, гл. обр., с подзолистыми П.; в неболь-
шом количестве здесь встречаются засоленные 
луговые и др. почвы. Между Салаирским кря-
жем и Кузнецким Алатау зажато обширное по-
нижение Кузнецкой котловины—мягко-расчле-
ненная лесостепь с богатейшими зернистыми 
черноземами, обеспечивающими все возможно-
сти развития зернового хоз-ва, за исключением 
некоторых площадей с сильно расчлененным 
рельефом и неудобными почвами. Кузнецквя 
лесостепь подходит к гл. ж.-д. магистрали, где 
она узкой перемычкой соединяется с продол-
жением след. обширного внутригорного пони-
жения—Минусинской депрессии. Последняя, на-
чинаясь юж. Минусинска, по юж. периферии 
покрыта черноземами, пригодными для земле-
делия в условиях основного скотоводческого 
хозяйства. Дальше на С. раскинулась Абакан-
ская степь с каштановыми П., среди к-рых вкра-> 
плены солонцы. Абаканская степь, при наличии 
существующего и проектируемого орошения 
может быть использована под посевы и в част-
ности технических культур (свекла, табак). Не-
пригодная для орошения часть степи дает есте-
ственные пастбищные угодия. За Абаканской 
степью, по обе стороны от Енисея, тянется 
черноземная зона, на 3. достигающая почти 
Ачинска. В нескольких местах она прерывается 
внутренними хребтами (Ужурские, Солгонские, 
Агатские горы, Кемчугские высоты и др.). Ме-
жду хребтами зона имеет мягко расчлененный 
рельеф. П.—средние, а к С. тучные черноземы, 
последние б. ч. обладают хорошей зернистой 
структурой. Этот район является одним из луч-
ших для ведения земледелия и, в частности, 
для зернового хозяйства. Пр.и внедрении вну-
тренних хребтов, а также но вост. и зап. пери-
ферии создаются условия, пригодные для ско-
товодческого типа хоз-ва, с достаточным коли-
чеством пахотпо-нригодных почв. Зап. Саяны 
за Енисеем (верховья р. Тубы, Амыла и др.) 
переходят в Вост. Саяны, параллельные гос. 



границе. Вост. Саяны сложены кристаллически-
ми породами, достигают значит, высот и имеют 
резкий рельеф, в связи с чем район почти со-
вершенно непригоден для земледелия. 

4. Ч е р н о з е м н ы е р а й о н ы в д о л ь ж. 
д о р о г и . На С. от Вост. Саян, на месте кон-
такта между ними и Ср.-Срб. плоскогорьем, 
вдоль линии ж. д. от Канска до Иркутска, сте-
лется узкая полоса юрских пресноводных от-
ложений, несколько видимо пониженная. К ней 
приурочена Канская и Балаганско-Иркутская 
лесостепи, раз'единенные между собой невысо-
кими горами, и отличный от этих лесостепных 
районов по геологическому строению, но сход-
ный по др. и, в частности, по почвенным при-
знакам, район Красноярской лесостепи. Все три 
района об'единиются мягко расчлененным рель-
ефом (местами расчлененность резкая) и лесо-
степным ландшафтом. Почвенный покров пред-
ставлен сочетанием своеобразных бурых под-
золистых П. и тучных черноземов. Бурые под-
золистые П. залегают преим. на водоразделах 
и сев. склонах. Они имеют четкую зернистую 
структуру, и в отличие от всех др. П. подзо-
листого типа чрезвычайно устойчивы при рас-
пашке (пашутся десятки лет) и высоко плодо-
родны; это лучшие П. в Сибири. У местного 
населения они зовутся глинами. Черноземы, 
прекрасной зернистой структуры, залегают по 
склонам и низким водоразделам, и по с.-х. знач. 
также стоят в первых рядах среди др. сиб. 
почв. Помимо этих П. здесь встречаются еще 
т. наз. «пыхуны» — бесструктурные черноземы, 
карбонатные .солончаки и наносно-луговые поч-
вы. Все они характеризуются необычайной 
пухлостью при распашке. В небольшом коли-
честве попадаются засоленные и заболоченные 
участки. В целом все описанные районы вполне 
пригодны для земледелия и принадлежат к зоне 
зернового и черново-льняного хоз-ва, сменяю-
щегося, при сложности рельефа, на животно-
водческое. При ранних осенних и поздних ве-
сенних заморозках иногда посевы зерновых 
культур на склонах и низких водоразделах 
(черноземных) не вызревают. Поэтому здесь 
особ, необходим подбор морозостойких сортов. 
Пыхуны засевать зерновыми нецелесообразно, 
т. к. они быстро распыляются, выходят из строя, 
а посевы на них тянутся в дудку, ложатся и 
не дозревают. Целесообразное их использова-
ние—под овес на зеленый корм и под травы. 

5. С р е д н е-С и б и р с к о е п л о е к о г о р ь е 
(на С. от описанного района) сложено разно-
возрастными карбонатными сланцами и песча-
никами, сквозь к-рые кое-где прорываются кри-
сталлические породы. Являясь с отдаленных 
геологических времен сушей, при значит, абс. 
выс. юж. части, район сильно размыт и местами 
характеризуется (особ, в местах выхода кри-
сталлических пород) сложным рельефом. На-
ряду с этим здесь имеются обширные плоские 
водоразделы, полого или обрывами спускаю-
щиеся в речные долины. Район сплошь таеж-
ный. Скован вечной мерзлотой. Карбонатность 
большинства пород препятствует резкому опод-
золивапию, в связи с чем преим. распростр. 
пользуются подзолистые П., подзолы появляют-
ся только на бескарбонатных породах. В юж. 
части подзолистые П. богаты гумусом, имеют 
четкую зернистую структуру, высокоплодород-
ны. Земледелие по почвенным условиям (при 
наличии мягких форм рельефа) вполне воз-
можно, но развитие его к С. ограничивается 
суровостью климата. Все же око проникает от-
дельными клочками далеко на С. по долине 
Подкаменной Тунгуски. Несомненно, что в бу-
дущем, при подборе соответствующих сортов, 
земледелие получит более широкое распростра-

нение. Среди подзолистых П. разбросаны забо-
лоченные п л о щ а д ^ но их значит, меньше по 
сравнению с Зап.-Сиб. тайгой. К С. (сев. Якут-
ска) заболоченность усиливается и подзолистые 
П., теряя оформленность, дают короткий про-
филь. Наряду с типичной тайгой, в долине 
Лены, Вилюя (иногда на водоразделах) встре-
чаются степные пятна на солонцеватых П., а 
близ Якутска могут вызревать даже арбузы. 
Столь резкие контрасты обусловлены соленос-
ностью некоторых пород (остепняющих почву 
и раст-ь), и климатом (резкий континенталь-
ный с жарким летом и длительным солнцестоя-
нием). На С. плоскогорье ограничено сбросом 
от Сев.-Сиб. низменности. Последняя представ-
ляет собой каменистую тундру. 

6. На В. от Байкала лежит вост. отрезок п е р -
в и ч н о г о п о д н я т и я А з и и (по Бергу), гор-
ная складчатая страна, усложненная радиаль-
ными перемещениями поверхности (горсты, гра-
бены). Длительное размывание поверхностными 
водами еще более усложнило рельеф. Сложен 
преим. кристаллическими породами. Район мо-
жет быть разбит на две части: сев. (ок. двух 
третей), с наибольшими выс. и наиб, выражен-
ным рельефом и юж. (остальная треть) с мень-
шими высотами и с более мягкими формами 
рельефа. Сев. часть сплошь таежная с преобла-
данием щебнистых Подзолистых почв. В зна-
чит. количестве здесь высятся гольцовые вер-
шины, лишенные раст-и и трудно доступные. 
На В. от Байкала находится маленькое пятно 
Еравнинской степи (почвы солонцеваты). В сев. 
части перспектив для развития земледелия нет. 
Юж. часть включает значит, количество степ-
пых пространств с черноземами, а на крайнем 
Ю. с каштановыми почвами. Многие перевалы, 
а особ, склоны от них покрыты темноцветными 
П. горных склонов. Лесная раст-ь сдвигается 
кверху. Земледелие возможно на черноземах и 
темноцветных П. пологих склонов. 

7. С и с т е м а п е р и ф е р и ч е с к и х о б л а -
с т е й В о с т о ч н о й С и б и р и (до Стано-
вого хр.), тоже складчатая горная страна, сло-
женная разновозрастными отложениями раз-
личного состава (кристаллические, наносы и 
др.). С В. от моря район отграничен хр. Сихо-
та-Алина. Зап. часть района более гориста, в 
вост. часть внедряется значит, количество об-
ширных низменностей. Вост. часть находится 
под влиянием моря, откуда приносятся осадки. 
Это обстоятельство налагает резкий отпечаток 
па почвенный покров. П. в своем распределении 
приурочиваются, гл. обр., к рельефу. Вершины 
хребтов чаще гольцовые пространства, лишен-
ные раст-и или вследствие выс. или вследствие 
резкости форм рельефа. Склоны покрыты преим. 
щебнистыми подзолистыми П., за исключением 
ниж. части (шлейфы), где П. развиты на рых-
лых наносах. По склонам, особ, на затененных 
местах, встречаются заболоченные участки, ко-
личество и площадь их возрастает к Востоку. 
Долимы и низменности покрыты луговыми и 
болотными почвами. Т. к. низменностей больше 
в вост. части, то там же больше и луговых 
почв. Наиб, обширные низменности: Приамур-
ская, Зее-Буреинская, низина вокруг оз. Ханка, 
вокруг оз. Болен-Оджал и ряд др. приречных. 
Луговые П. низин являются П. высокоплодо-
родными. К ним, гл. обр., и приурочены земле-
дельческие районы. Богатые осадки и смягчен-
ный климат вост. части обеспечивают рисораз-
ведение. • 

В районе наблюдаются красноцветные древ-
ние почвы-реликты более теплого климата. В 
наст, время на них развиваются П. современ-



ные, преим. подзолистого типа. Зап. часть дает 
мало возможностей для земледелия, в вост. — 
возможностей больше. Северная часть системы 
периферических областей совершенно не под-
вергалась почвенному обследованию, за исклю-
чением отдельных маршрутов, к. Г о р ш е н и н 

III. Аллювиальные почвы — П., образующиеся 
в наст, время из отложений рек и озер. Строе-
ние их очень разнообразно, в схеме существую-
щие разности можно подвести под 2 группы: 
1) аллювиальные П.—еще заливаемые водой и 
2) вышедшие из этой стадии, сухие. Внешний 
облик последних тем сильнее будет отличаться 
от первых, чем больше прошло времени с мо-
мента вступления их в стадию сухого периода. 
Морфологическое строение первой группы по 
разрезам долины Иртыша (в пределах б. Ом-
ского округа) следующее. Верхний горизонт, 
сложенный молодым аллювием, слоистый, слег-
ка задерненный; часто слои отделяются друг 
от друга узкой темной полосой, происшедшей 
о т распада органических остатков; механиче-
ский состав горизонта неоднороден. Переход 
верхнего горизонта в след. обычно резкий. 
Нижележащий горизонт б. ч. также слоист и 
неоднороден по механическому составу; со-
держит следы воосгановительных процессов 
(грязно-серые и зеленоватые пятна). За этим 
горизонтом идет горизонт, сложенный еще бо-
лее древним аллювием или подстилающая по-
рода . Мощность горизонта и общего профиля 
аллювиальных П. зависит от многих причин, 
среди к-рых особенности водного бассейна и 
месторасположения от уреза воды имеют пре-
валирующее значение. О строении второй груп-
пы аллювиальных П. дает представление опи-
сание разреза, взятого в Забайкальской обла-
сти. I. Горизонт А 13 см. Темносерый однород-
но суглинистый; рыхлые бесформенные комочки 
и пыль. А3 13—35 см. Той же окраски с посте-
пенным ослаблением ее книзу, компактен, дает 
угловатые комочки, легко разминающиеся в 
пыль, также однородно мелкоземлистый. Гори-
зонт В 35—45 см светлее, но того же пепельно-
серого оттенка, слегка слоеват и оподзолен. 
Компактные комки растираются в пыль. II. 45— 
125 см. Черный слоистый супесчано-илистый, с 
ржавыми пятнами, сероватый и пластичный. 
III. Глубже рыхлый нанос—темноватый песок 
с окатанной крупной и мелкой галькой. Вски-
пания нет во всем разрезе. Отсутствие вскипа-
ния для аллювиальных П. не является обяза-
тельным признаком; среди них часто встреча-
ются разности, вскипающие даже с поверхно-
сти. Приведенным описанием разнообразие 
строения аллювиальных Г1. не исчерпывается. 
'Относительная с.-х. ценность их далеко не оди-
накова; в большинстве случаев на них распо-
лагаются поемные луга различного достоин-

ства . В широких долинах древние аллювиаль-
ные П. иногда распахиваются. Районы распро-
странения аллювиальных П. в Сиб. речные до-
лины pp. Иртыша, Оби, Енисея, Лены, Амура и 
их притоков, а также территория многочислен-
ных озер Сибири вообще и Западной Сибири в 
частности. М. В и н о к у р о в . 

IV. Каштановые почвы. На Ю. от чернозем-
ной зоны в Сиб. расположена обширная обл., 
занятая каштановыми и бурыми почвами. Они 
разделяются, гл. обр., по цвету гумусного го-
ризонта, на темно-каштановые, расположенные 
в сев. половине обл., и светло-каштановые—в 
южной. Морфологическое строение первой раз-
ности: горизонт А в верхних 7 сл» характери-
зуется рыхловатым сложением и слоистостью; 
цвет—светло-бурый. Книзу горизонт становит-
ся темнее, плотнее и имеет слабо комковатую 

структуру. Переход горизонта А в горизонт В— 
ясный; мощность горизонта А не превышает Уз 
А + В. Горизонт В — более светло окрашен, 
плотнее сложен и комковатой структуры; по-
степенно бледнея, сменяется материнской поро-
дой. Материнская порода часто делится на 2 
подгориэонта: верхний, богатый известью, плот-
ного сложения и 'комковатой структуры, и ниж-
ний, менее плотный, в к-ром, помимо извести, 
встречаются серносоли. Вскипание с кислотой 
у каштановых П. располагается или в горизонте 
В, или с поверхности; в последнем случае они 
называются карбонатными. Мощность А + В ко-
леблется от 40 до 60 см. Основным отличием 
светлых каштановых П. от темно-каштановых 
является бс)лее ясная выраженность слоистости 
в верх, части горизонта А и более светлый цвет 
гумусовых горизонтов; в остальном—морфоло-
гия их соответствует приведенной выше. 

Названные разности каштановых П. разделя-
ются еще по механическому составу на глини-
стые, суглинистые, легкосуглинистые, супесча-
ные. Последние две разности в отличие от пер-
вых двух беднее гумусом, вследствие чего гу-
мусовые горизонты их окрашены в более блед-
ные тона; горизонт В у них менее плотен, они 
беднее также легкорастворимыми солями и ча-
сто вскипают глубоко и не имеют гипсового 
горизонта. Содержание гумуса в каштановых П. 
колеблется от 3 до 6%, при чем распределение 
его по горизонтам отличается большой посте-
пенностью. Воднорастворимыми веществами 
верхние горизонты каштановых П. не богаты, 
но в более глубоких горизонтах количество 
воднорастворимых соединений увеличивается. 
В поглощающий комплекс каштановых П., по-
мимо кальция и магния, должен входить и ка-
тион натрий; последний — причина уплотнения 
и комковатости горизонта В. Такого характера 
каштановые П. в Сиб. наиб, распространены; 
однако среди них могут быть несолонцеватые » 
разности, органо-минеральный комплекс к-рых 
не затронут процессом распада или затронут 
весьма слабо. По общему запасу питательных 
реществ рассматриваемые П. разбиваются на 
две группы: богатые •— глинистые и бедные — 
легкосуглинистые, супесчаные. Неомотря, одна-
ко, на богатство П. глинистого механического 
состава, по производительности они стоят ни-
же П. легкосуглинистых механического соста-
ва. Причины большей ценности легкосуглини-
стых каштановых П. (а до известной степени 
и супесчаных) кроются в том, что, при сухости 
климата и малом количестве осадков, в них, 
вследствие малой влагоемкости, содержится 
больше физиологически усвояемой растением 
влаги. Глинистые каштановые П. более влаго-
емки, а потому и менее обеспечены влагой. Др. 
физические свойства легкосуглинистых П. так-
же более благоприятны. Однако, при небольшом 
запасе питательных веществ, эти П. сравни-
тельно быстро истощаются. 

Темные каштановые П. глинистого и сугли-
нистого механического состава, располагаясь в 
сев. части каштановой зоны, представлены зна-
чит. площадями в б. округах: Акмолинском, 
Павлодарском, Каркаралинском, Семипалатин-
ском (Казах. Р.) и сев. части Славгородского 
(Зап. Сиб.); кроме того, они встречаются в Ха-
касии и в Б.-М. Респ., а также в б. Читинском 
округе (Забайкалье). Светло-каштановые и бу-
рые П. того же механического состава встре-
чаются в б. Акмолинском, Каркаралинском и 
Семипалатинском окр., а легкосуглинистые и 
супесчаные разности их в б. Славгородском, 
Рубцовском и Барнаульском окр.; грубо пес-
чаные разности и пески на крайнем юге б. Ак-
молинского Округа. М. В и н о к у р о в . 



V. Пески на территории Сиб. распространены 
преим. вдоль рек. Б. ч. песков, прошли через 
стадию зарастания древесной растительностью. 
В наст, время немало таких песчаных массивов, 
ч-рые совершенно лишены раст-и и свободно 
развеиваются ветрами, являясь бедствием для 
местного населения. Обращению песчаных П. в 
летучие пески больше всего содействовало 
истребление покрывавших их лесов и неуме-
ренная пастьба скота, а отчасти и распашка. 
Наиб, значит, площади песков в Сиб. встре-
чаются в след. районах. 1) По долинам pp. Уя 
и Тобола, в б. Курганском и Куртамышском 
окр.; пески здесь покрыты борами и лишь на 
надельных землях местами приняли характер 
подвижных. 2) По долинам pp. Исети, Пышмы, 
Тобола, и Туры, в б. Тюменском окр., покрыты 
сосновыми борами. 3) По прав. бер. р. Ирты-
ша—в юж. части б. Павлодарского и Семипа-
латинского округов. В виде узких массивов по 
долинам pp. Бурлы, Кулунды, Касмалы и Бар-
наулки, вытянутых по водоразделу Обь—Иртыш 
с С.-В. на Ю.-З., в б. Барнаульском, Каменском, 
Рубцовском и Славгородском округах. 4) На 
Ю.-З. Барнаульский и Касмалинский массивы 
широкой полосой переходят на территорию б. 
Павлодарского и Семипалатинского округов. 
В пределах гос. лесн. фонда пески одеты со-
сновыми борами, а за кромками гос. лесов б. ч. 
оголены и развеиваются. 5) В Призайсанской 
полосе пески имеются по прав. бер. р. Черный 
Иртыш, близ гос. границы и на водоразделе 
между Черным Иртышем и оз. Марка-Куль. 
6) По прав. бер. р. Оби пески начинаются у 
д. Фоминской и в виде отдельных холмов, с не-
большими перерывами, идут до устья Томи. Ши-
рина полосы местами до 60 км. В границах гос. 
фонда покрыты лесом. В этой полосе наиб, 
массивы: от дер. Фоминской до Бобровки, от 
р. Чумыша до Ниж. Сузуна, на лев. бер. р. 
Оби бор Орский, ниже Колывани, почти до дер. 
Еловки. Небольшие массивы по левобережью в 
ниж. течении р. Томи. 7) По долине р. Енисея 
пески имеются преим. на прав, берегу и при 
впадении боковых ,г[олин, в б. Минусинском и 
Красноярском округах. В Минусинском окр. 
пески из долин выносятся на водоразделы. Ле-
са, покрывавшие пески, местами вырублены и 
пески пришли в движение, образуя типичные 
барханы. Значит, по площади песчаная степь 
лежит по лев. бер. ниж. течения р. Абакана. 
8) В Вост.-Сиб. крае большие площади песков 
раскинуты по долине р. Оки на ее прав. бер. 
от с. Зима до впадения в Ангару. По р. Ии, от 
Тулуна до устья по р. Илиму и притокам — 
пески в большинстве покрыты сосновыми бо-
рами. 9) В Забайкалье следует отметить боль-
шой песчаный район Селенгинско-Троицкосав-
ский, по прав. бер. р. Селенги, где впадают в 
нее Джида, Чикой и Хилок; пески покрывают 
также долины и с.-з. склоны хребтов. Некогда 
сплошь покрытые борами, в наст, время, бла-
годаря уничтожению лесов, распашке и неуме-
ренной пастьбе, пески в значит, мере приняли 
характер подвижных. По лев. бер. р. Уды пески 
покрывают мягкие склоны гор, одеты борами. 
По прав, стороне р. Ингоды—наиб, развиты ок. 
с. Черемховой и Татауровой и по течению от 
с. Куски до Читы. По долине р. Онона (прав, 
берег) и в расширенных долинах притоков: 
Мангута, Учерки, Кургатая. Во многих селениях 
по Онону после вырубки лесов и распашки 
пески пришли в движение и засыпают угодья 
и селения. Большие площади песков и песча-
ных почв имеются в тайге, но площади их не 
выявлены и, кроме того, пески тайги, как по-
крытые лесом, не проявляют вредного влияния. 

Наиб, же вредными являются пески степной» 
полосы, где они, вследствие сухости климата и 
почвы, обратившись в сыпучие, весьма трудно 
поддаются заращиванию. Большая часть пес-
ков может быть использована в качестве про-
изводительных земель только в условиях обле-
сения. Н. Т И X о м и р О и. 

VI. Подзолы. Почвы подзолистого типа зани-
мают большую часть Сибири. Располагаясь в 
нескольких естественно-географических обла-
стях, П. этого типа весьма разнообразны по 
строению. Морфологическое строение подзолов 
имеет след. схему. С поверхности лесная на-
стилка различной мощности. Дальше идет уз-
кий, темно-серый слой, к-рый сменяется серо-
белесым слоем, имеющим то зернистую, то сло-
истую структуру. Ниже— уплотненный бурый 
слой, или буро-серый (в условиях близкого за-
легания верховодки) с ржавыми пятнами Во 
всем разрезе могут встречаться ортштейны-бо-
бовинки. При ослабленном процессе подзоло-
образования с поверхности почва приобретает 
более темную гумуеную окраску—и тогда почва 
называется подзолистой, или слабо подзоли-
стой. Подзолы содержат гумуса 2—5%, а под-
золистые до 7 — 8%. В составе поглощенных 
оснований подзол имеет много водорода, в под-
золистых П. его мало. Наличие поглощенного 
водорода обусловливает легкую подвижность и 
усвояемость питательных веществ, при чем в 
подзолах эта легкая подвижность является при-
чиной вымывания и обеднения верх, слоя поч-
вы. Менее выражено это в подзолистых почвах. 
Подзолы—сильно выщелоченные и обедненные 
'П., благодаря чему они быстро выпахиваются, 
особ, при хищническом использовании террито-
рий в условиях единоличного хоз-ва. При при-
менении правильной агротехники, при внесения 
навозного и минерального удобрения подзолы— 
весьма ценные П., характеризующиеся высокой 
производительностью и устойчивостью урожая, 
что связано в значит, степени с тем, что под-
золы располагаются в условиях достаточного 
количества осадков. Коренным мероприятием 
по повышению урожаев на подзолах помимо 
минерального и навозного удобрения является 
известкование. Подзолистые П., как менее вы-
щелоченные, богаче подзолов. При большом 
разнообразии строения территории, занятой в 
Сиб. почвами подзолистого типа, производ-
ственная характеристика последних находится' 
в большой зависимости от условий залегания' 
(рельеф, близость грунтовых вод, суровость' 
климатических условий и т. д.) и разнообразия' 
самих почв. В схеме все П. подзолистого тип»' 
Сиб. можно разбить на 2 крупных группы: П.' 
на рыхлых породах и П. на твердых коренных' 
породах. Первые приурочены, гл. обр., к низ-
менностям Зап. Сиб. и к мягким формам релье-
фа в горных районах, вторые составляют при-
надлежность б. ч. горных районов. 

В пределах Зап.-Сиб. подзолистой зоны под-
золы распростр., гл. обр., вдоль рек полосами 
различной ширины и чаще развиты на сугли-
нах и глинах. С удалением от рек на водораз-
делы, вследствие заболачивания последних, по-
являются подзолистые почвы, обычно глеева-
тые и с довольно мощной торфяной настил-
кой. Подзолы центр, части зоны в Зап.-Сиб. 
низменности имеют слоистую структуру. На 
Ю.-З. зоны, в пределах сев. части б. Ачинского 
и соседней центр, части б. Томского окр., где 
заболоченных пространств значит, меньше, под-
золы приобретают зернистую структуру. В це-
лом же в юж. части зоны Зап.-Сиб. низмен-
ности преобладают слоистые подзолы. К С., в 
связи с общим заболачиванием, подзолистость 



ослабляется и чаще встречаются подзолистые 
П., тянущиеся также вдоль рек. К ним в зна-
чит. количестве примешиваются боровые пески. 
В черноземной зоне Зап.-Сиб. низменности на-
блюдается особая разновидность П., т. наз. 
западиниые подзолы или солоди, разбросанные 
пятнами почти но всей зоне. Солоди, имея ту 
же схему строения разреза, что и подзолы, 
отличны темной окраской, в связи с большой 
гумусностью и сравнительно неглубоким гори-
зонтом вскипания. Солоди обык. залегают в по-
нижениях под колками. В черноземной же зоне 
имеется значит, количество боровых песков. Не-
большие пятна щебнистых подзолистых П. 
встречаются в б. Кокчетавском уезде. На Алтае, 
и области первичного поднятия Азии и в др. 
естественно-географических областях, П. под-
золистого типа преобладают над всеми осталь-
ными. Благодаря гористому характеру местно-
сти значит, часть П. является щебнистой, но 
встречаются и пятна глинистых и суглинистых 
подзолов, напр., на Сев. Алтае. В юж. части б. 
Кузнецкого окр. и сев. части Ойротии, при 
сравнительно мягких формах рельефа, часты 
подзолы на рыхлых породах. Вдоль линии ж . д . 
от Мариинска и до Иркутска выделяется особ, 
разность «бурых подзолистых почв», характери-
зующихся прочной зернистой структурой, боль-
шой выносливостью к распашке и высоким пло-
дородием. На Ср.-Сиб. плоскогорье много щеб-
нистых II. подзолистого типа, большинство их, 
вследствие карбонатности пород, относятся к 
подзолистым почвам, но имеются и подзолы 
преим. на легких породах, а также и боровые 
пески. В горных районах сист. периферических 
областей Вост. Сиб. значит, часть П. щебнисты, 
в низменностях и речных долинах распростр. 
глеевые подзолы на рыхлых породах. Вслед-
ствие слабой изученности подзолистой зоны 
Зап.-Сиб. низменности и всей зоны в целом, 
более точно указать районы распространения 
отдельных разновидностей типа не представ-
л я е т с я ВОЗМОЖНЫМ. К. Г о р ш е н н и . 

VII. Солончаки в пределах Сиб. не имеют 
определенной зоны, а вкраплены пятнами раз-
личной величины в зонах: каштановой, бурой, 
черноземной и местами подзолистой. Все со-
лончаки можно разбить на две основные раз-
ности: карбонатные (или кальциевые) и галоид-
носульфатные (или натровые). Морфологическое 
строение солончаков находится в зависимости 
от зоны расположения. Схема строения солон-
чаков черноземной и подзолистой зон следую-
щая. На поверхности иногда бывает неболь-
шая моховая настилка, но в большинстве слу-
чаев она отсутствует. Горизонт А во влажном 
состоянии интенсивно черный, в сухом—сереет. 
Книзу окраска светлеет, приобретает легкий 
сизоватый оттенок. Вследствие влажности лип-
кий. Структура выражена очень слабо—наме-
чается зернистость или комковатость. Переход 
в безгумусный горизонт довольно резкий. В га-
лоидносульфатном солончаке видны кристаллы 
серносолей. Мощность 30—40 см. Горизонты В 
и С—сизобурая суглипа с слабыми или ясными 
ржавыми пятнами. В галоидносульфатных со-
лончаках—выцветы серносолей. Структура сла-
бо выражена—комковато-ореховатая. От кар-
бонатов приобретается белесый оттенок. Вски-
пание обычно начинается или с поверхности, 
или на небольшой глубине. Галоидносульфат-
ные солончаки при высыхании нередко с по-
верхности покрываются белой корочкой серно-
кислых и хлористых солей. Солончаки юж. зон, 
сохраняя ту же схему строения, отличаются 
слабой гумусностыо, бурая окраска поверхност-
ных горизонтов книзу слабо светлеет. Содер-

жат обычно большое количество солей—на по-
верхности в виде корочки, а по разрезу в виде 
разбросанных кристаллов различной величины. 
Несколько особняком стоят приозерные моло-

дые слабо оформленные солончаки—очень слабо 
гумифицированный ил, переполненный различ-
ными солями. Характернейшим химическим при-
знаком солончаков является большое количе-
ство водиорастворимых солей. 

По количеству гумуса солончаки сходны с зо-
нальными П. и часто богаче последних. В чер-
ноземной зоне, напр., солончаки, за исключе-
нием приозерных, имеют 7—15% гумуса, в каш-
тановой 3—7. В отношении количества и харак-
тера водиорастворимых веществ они крайне 
разнообразны. Карбонатные солончаки служат 
прекрасными сенокосными угодьями. Нередко 
их и распахивают, но они быстро истощаются 
и распыляются, приходя в непригодное состоя-
ние. Карбонатные солончаки часто путают с 
черноземом, от к-рого они отличаются практи-
ческой ценностью. Слабо засоленные галоидно-
сульфатные солончаки близки по практическим 
свойствам к карбонатным, но при более силь-
ном засолении, особ, хлористыми солями, они 
уже непригодны не только под распашку, но 
и в качестве сенокосных угодий малоценны. 
При естественной или искусственной осушке 
мокрых солончаковых пространств получаются, 
вследствие промывания солей атмосферными 
водами, столбчатые солонцы. Сплошных круп-
ных площадей солончаки не занимают, но встре-
чаются пятнами различной величины в выше-
указанных зонах. В каштановой и бурой зонах 
количество солончаков значит., они занимают, 
гл. обр., днища усохших озер и приозерные 

^котловины, а также образуются на выходах 
третичных соленосных глин. В черноземной зо-
не солончаки распростр. гл. обр., в пределах 
Зап.-Сиб. низменности, при чем в сев. части 
их больше, чем в южной. В юж. части зоны 
преобладают галоидносульфатные солончаки, а 
в сев.—карбонатные. В остальных, более вост. 
частях, зоны солончаков значит, меньше. В под-
золистой зоне они встречаются только в юж. ее 
части, при чем представлен^ они почти исклю-
чит. карбонатными разностями, к. г о р ш е н и н. 

VIII. Тундровые почвы, в отличие от др. П. 
Сиб., почти совершенно не затронуты изуче-
нием. Немного данных имеется лишь по мор-
фологическому их строению, данные же по их 
химизму совершенно отсутствуют. По призна-
кам внешнего строения, тундровые П. относятся 
к группе II. болотного типа почвообразования. 
Располагаясь в области с чрезвычайно понижен-
ным испарением, они. несмотря на малое коли-
чество атмосферных осадков, все же развива-
ются в условиях избыточного увлажнения. По-
следнее и сближает их с болотными почвами. 
На протяжении громадных пространств т. наз. 
низовой тундры залегают П., существенно не 
отличающиеся от торфяно-болотных. Несколь-
ко иного характера развиваются П. в условиях 
возвышенно равнинного рельефа; строго гово-
ря, только эти II. и следует относить к тун-
дровым. Строение последних, по данным Сука-
чева, собранным между р. Карой и низовьями. 
Оби, следующее: 1) гумусовый серо-коричневый 
горизонт, местами с мало разложившимися 
остатками растений; 2) желтовато-бурый, места-
ми серовато-бурый, охристый, рыхлый, сугли-
нистый горизонт; 3) сизо-серый, однородный, 
очень вязкий суглинок. При выкапывании ямы 
легко плывет, во взятом монолитном обоазце 
делается как бы жидким. Граница с вышележа-
щим и нижележащим горизонтами очень резка; 
4) буровато-желтый (охристый) суглинок, напо-



мннающий второй слой, но более плотный, 
5) плотный буровато-серый, не оплывающий су-
глинистый горизонт. На глубине 40—60 см от 
поверхности в нем попадаются часто темные, 
повидимому, гумусные расплывчатые пятна, а 
также местами включения щебенки. На глуб. 
79 см от поверхности встречена мерзлота, но 
характер описываемого горизонта не изменился 
еще и на глубине 100 сантиметров. 

Поверхность тундры, независимо от харак-
тера топографии, далеко не сплошь покрыта 
растительным ковром; по тундре в изобилии 
разбросаны оголенные пятна, известные под 
именем медальонов и давшие повод выделить 
особый вид тундры — пятнистый. Разрез поч-
венного профили медальона представляет одно-
родную, мелкоземлистую, слоистую толщу, про-
низанную ржавыми пятнами и промазками. В 
некоторых случаях подобные образования об-
наружибали вскипание с поверхности, что и по-
будило одного из исследователей тундры — 
Драницыш—отнести их к арктическим солонча-
кам; однако существование последних в зоне 
тундровых П. мало вероятно, вскипание же, по-
видимому, следует об'яснить карбонатностью 
матерински^, пород. Район распространения 
тундровых П. можно указать, лишь схематич-
но — они тянутся от берегов Северного Ледо-
витого океана до северной границы подзоли-
стой зоны. 

М. В и н о к у р о в . 
IX. Черноземы распространены в степных и 

лесостепных районах. Имея большое разнооб-
разие по строению и производительности, чер-
ноземы в основном разбиваются на: бедные 
(южные), средние и выщелоченные; последние 
по количеству гумуса в большинстве—тучные. 
Внутри этих основных разностей черноземы 
разбиваются по механическому составу (глины, 
суглины, супески и т. д.), по структуре, мощ-
ности гумусных горизонтов и т. д. Схема мор-
фологического строения такова. С поверхности 
—слой черный (средний чернозем), черно-серо-
ватый (выщелоченный) или чернобурый (юж-
ный) структура зернистая или рыхлокомкова-
тая. Книзу, постепенно светлея, переходит в 
горизонт В; последний то окрашен однород-
но с последовательным ослаблением гумусной 
окраски вглубь разреза, то пятнист, языковат и 
т. д. У южного и выщелоченного чернозема го-
ризонт В заметно уплотнен. Распадается на 
комки различной величины. Книзу гумусовая 
окраска исчезает, и дальше идет материнская 
порода, содержащая выцветы извести. Послед-
няя наиб, близко от поверхности у южного 
и наиб, глубоко у выщелоченного чернозема. 

Черноземы содержат от 4 до 15% гумуса. 
Особ, ценными являются выщелоченные, на вто-
ром месте стоят средние и на третьем—южные. 
Такая схема совпадает и с обеспеченностью 
территории осадками. Относительная ценность 
черноземов находится в прямой зависимости от 
характера обработки и содержания полей. Так, 
напр., при лоскутном использовании террито-
рии в единоличном хоз-ве даже выщелоченные 
черноземы забиваются сорняками, что сильно 
понижает их производительность. Наоборот, а 
условиях колхозно-совхозного производства, : 
применением совершенной агротехники, при по-
мощи.к-рой в почве накопляется влага, южные 
черноземы сильно поднимают производитель-
ность. Выщелоченные черноземы, располагаю-
щиеся в условиях большей обеспеченности вла-
гой, реагируют па внесение удобрений повы-
шением производительности. Меньше эффекта 
дают средние и еще меньше южные, что нахо-
дится в прямой связи с нлагообеспеченностью 
почвы. 

Южные черноземы (бедные) глинистого ме-
ханического состава встречаются в пределах 
Киргизской складчатой страны в б. Кокчетав-
ском и сев. части б. Атбасарского уездов. Эти 
черноземы имеют,сильно уплотненный горизонт 
и довольно высокое для этой подзоны качество. 
Здесь же имеется значит, количество щебни-
стых черноземов. При сильной щебнистости онн 
для распашки непригодны, но довольно ценны 
как пастбищные угодья. Ближе к р. Иртышу 
по лев. его сторону преобладают хрящеватые 
и песчаные черноземы, мало пригодные для рас-
пашки. Они занимают ю.-в. часть б. Кокчетав-
ского и сев. часть б. Акмолинского уездов. На 
В. от оз. Селеты, в пределах сев. части б. Пав-
лодарского у., вновь появляются суглинистые и 
глинистые черноземы, которые прерываются 
только ок. р. Иртыша полосой супесчаных юж-
ных черноземов. Глинистые черноземы имеют 
4—7% гумуса, а супесчаные 3—4%. За Ирты-
шем, вдоль его, в пределах сев. части б. Пав-
лодарского у. и б. Славгородского Окр., тянутся 
супесчаные черноземы, дальше на В.—сугли-
нистые. Ближе к р. Оби глинистые черноземы 
выклиниваются и вновь наблюдаются в сев.-
зап. части б. Рубцовского окр., где есть и гли-
нистые и супесчаные их разности; глинистые 
обладают зернистой структурой. После долгого 
перерыва небольшое пятно южных черноземов 
встречается в ю.-з. части б. Минусинского окр. 
по ср. течению р. Абакана и по правобережью 
р. Енисея. Черноземы относятся к суглинистым 
разностям, но ближе к горам в значит, коли-
честве встречаются и щебнистые. В Забайкалье 
черноземы разбросаны отдельными небольшими 
клочками, приуроченными нередко к юж. гор-
ным склонам. В Приаргунском районе южные 
черноземы суглинисты, с количеством гумуса 
ок. 6%. В Селенгинском районе они преим. пес-
чаные и хрящеватые с количеством гумуса 4— 
5%, а иногда даже до 3% (см. Забайкалье). 

Средние черноземы, начинаясь с 3.—Зап.-Сиб. 
низменности, в пределах бб. Челябинского и 
Курганского окр., составлены, гл. обр., сугли-
нистыми и разностями и содержит гумуса 7—8%; 
их структура неопределенно комковатая. Ближе 
к р. Тоболу, по обе стороны от него, тянется 
лепта легкосуглинистых и супесчаных чернозе-
мов с количеством гумуса в 3—4%. На Тоболо-
Ишимском междуречье средние черноземы рас-
полагаются в зап. части б. Петропавловского у., 
н б. Курганском и юж. части Ишимского окру-
гов. Они преим. суглинистого механического 
состава с неясно выраженной комковатостью 
гумусных горизонтов (гумус от 7 до 9%). Вдоль 
Ишима тянется опять полоса легкосуглинистых 
черноземов. На Ишимо-Иртышском водоразде-
ле средние черноземы занимают вост. часть б. 
Петропавловского у. и юж. часть б. Омского 
округа. В основном — глинистые разности, но 
имеются суглинистые, реже супесчаные. Гли-
нистые и суглинистые характеризуются высо-
ким вскипанием. В большинстве случаев струк-
тура у них комковатая; невдалеке от рек, а 
иногда на водоразделах встречаются и с зер-
нистой структурой. Вдоль р. Иртыша по обеим 
с т р о п а м проходит лента супесчаных средних 
черноземов, за нею полосой располагаются зер-
нистые глинистые черноземы. За Иртышем, в 
юж. части б. Омского окр., черноземы имеют 
чаще глинистый механический состав, комкова-
тую структуру и гумуса 7 9%. В ю.-з. части б. 
Барабипского окр. приобретают суглинистый 
характер и количество гумуса уменьшается до 
6—7%. На обрезках Приобского плато, в преде-
лах б. Каменского, ю.-з. части б. Барнаульского 
и сев.-зап. части б. Бийского окр. черноземы 



суглинистого механического состава обладают 
зернистостью (в распаханных структура нару-
шена) и гумусностью ок. 7—8%. Средние черно-
земы появляются дальше вкрапинами, при мел-
косопочном рельефе, в центр, части б. Мину-
синского окр., у линии Ачинско-Минусинской 
ж.-д. ветки. Они здесь преим. глинистые и су-
глинистые, частью хрящеваты. Структура обыч-
но комковатая. Девственные черноземы заклю-
чают гумуса 10—11%, но этот процент быстро 
уменьшается в глубь разреза и на 15 см—гу-
муса не больше 5%. 

Тучные черноземы начинаются в ю.-з. части 
б. Тюменского окр., где они вытянуты лентой 
по р. Исети. На В. от Тобола они расположены 
полосой по линии ж. д., в вост. части б. Тю-
менского окр. имеют комковатую структуру и 
11—12% гумуса. Отдельные о-ва тучных черно-
земов размещены по всему Тоболо-Ишимскому 
водоразделу в пределах подзоны. Узкие ленты 
сплошных тучных с комковатой структурой 
пролегают по обе стороны р. Ишима. В сев. 
части б. Омского окр. тучные черноземы раз-
бросаны отдельными небольшими пятнами. 
Только ок. Тюкалинска и близ Иртыша имеются 
значит, пятна тучных. На этом водоразделе 
черноземы отличаются зернистой структурой, 
глинистым механическим составом и 10—13% гу-
муса. За Иртышом, в сев. части б. Омского окр. 
тучные черноземы глинистого механического 
состава отчетливо зернисты и гумуса в них 
11—13%. 'За р. Обью тучные находятся в сев.-
вост. части б. Барнаульского и в сев.-вост. ча-
сти б. Бийского округов. Они глинисты, отчет-
ливо зернисты и гумуса в них до 12%. Тучные 
черноземы глинистого механического состава с 
прекрасной зернистой структурой занимают юж. 
часть б. Ачинского округа, имея гумуса тоже 
до 12%. Небольшая площадь тучных зернистых 
глинистых с той же гумусностью имеется на С. 
от Красноярска и на Ю. от Канска. Пятна туч-
ных выщелоченных черноземов встречаются 
вдоль ж. д., почти от Тулуна до Иркутска. 
В Забайкалье клочки деградированных черно-
земов вкраплены в Селенгинском районе. Далее 
на В. их полоса параллельна гос. границе ДВ 
края. В Забайкалье черноземы суглинисты и 
хрящеваты, реже песчаные. Гумуса в них 7— 
10%, в песчаных же количество его падает до 
4%. Черноземы Забайкалья не занимают сплошь 
больших площадей, но разбросаны отдельными 
пятнами нередко приуроченными к юж. гор-
ным склонам. к. Гор ш ( н и н . 

Л и т.: В „Тр. Почнеино-Ботаннческих Экспедиций но Ис-
следованию Колонизационных Районок Азиат. России", под 
ред. проф. К. Д. Глинки, имеются след. работы (полные от-
четы): Стасевич, А. II. Почны и бассейне pp. Кон и Сары-
су и Акмолинском у. Исследования 1908 г., в. 2, СПб., 1909; 
Абшькон, Л. В. Почвы долины р. 1<ал1 жира, Семипалатин-
ской обл., в. 3, СПб., 1909; Смирной, В. II. Почвы долины 
р. Лебедь и ее притоков, в. 4, СПб.. 19<)9; Колоколов, М. Ф. 
Почвы бассейна р. Чулыма, Томской губ., в. 8, СПб., 191:); 
Филатов, М. М. Почны бассейном Белого Урюма н Куеиги, 
Заб. обл.. и. 9, СПб., 1910; Туман, Г. М. Почвы юж. части 
Атбасарского у. Акмолинской обл.. в. 10, СПб.. 1910; Пан-
ков, А. М. Почиеипо-геологический очерк Тыреть-Жигалов-
ского трнкта Палагаиского и Верхолепского уу . Иркут. губ., 
и. 11, СПб., 1910; Смирнов, В. П. О почвах зап. части гор-
ного Алтая, между бассейнами pp. Катуни и Чарыша, и. 1. 
СПб., 1910; Стасевич, А. / / . Почвенные исследования в Ми-
нусинском у. Енисейской губ., п. 3, СПб., 1911; Пошнов, 
Б. Б. Почиенно-гсографнческий очерк Тырмппском горной 
тайги Амур, обл., в. 5, СПб., 1911; Филатов, М. М. Почин 
бассейна Урюмкяпа и Газимура Зяб. обл., и. (i, СПб., 191 '; 
1Пул>га, И. А. Маршрутные исследования ппчв ю.-и. части 
Енисейского окр., в. 7, СПб., 1913; Драницын, Д. А. Почвы 
Зап. З.'яиглрьч Енисейской губ., и. I, СПб., 1913; Прасолов, 
Л. И. Ночнеппо-географическпй очерк зап. ч а с т Минусин-
ского у., в. 2. СПб., 1914; Драницын, Д. А. Материалы по 
почвам и геологии зап. части Нярымского края, п. I, СПб., 
1915; Хаина.ин, А. И. Почвы Ьярабы и Алтайского окр. 
вдоль лев. бер. р. Оби, в. 1, СПб., 1915; Балакшин, М. И. 
Казенные лесные дачи Тарского уезда. Материалы по иссле-
дованию колонизационных районов Азиат. России), СПб., 1911: 

Отрыганъев, А. В. Краткое описание зап. части Нарымского 
края, СПб., 1910 (материалы по исследованию колонизацион-
ных | айонов Азиат. России); Благовещенский, Н. В. Описа-
ние почв Чуно-Ангарского водораздела в Енисейском районе, 
СПб., 1910; Выдрин, И. II. Материалы по исследованию почв 
Алтайского округа, Барнаул, 1ЮН; Винокуров, М. А, Почво-
образовательные условии и почвы Омской губ., Омск, изд. 
Омгубплана, 19 3; Глинка, К. Д., Горшенин, К. П., Яков-
лев, А. А. и Стратонович, В. В. Почвы вдоль линии Тю-
мень-Омской жел. дороги, .Тр. Докучаевского Почв. К-тета", 
т. I, Л. , 1914; Горшенин, К. П. Почвы Челябинского уезда. 
Л., 1917; его же. Почвы Троицкого и части Челябинского 
уу., „Тр. Сиб. С.-Х. Академии", т. III. Омск, 1924; его же. 
Почвы Калачинского у., там же, т. П, Омск, 1923; его же. 
Почвенные районы Алтая. Сб. материалов по изучению с.-х. 
Сибири, Н.-Снб., 1923; его же. Почвы черноземной полосы 
Зап. Сибири, „Зап.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва", т. XXXIX, Омск, 
I9J7; ГорОягин, А. Материалы к познанию почв и расти-
тельности Зап. Сибири, „Тр. Об-ва Естествоиспыт. при Ка-
занском Ун-те"; Г инка, К. Д. Почвы России и прилежащих 
стран, Л.. 1924; Горшенин, К. П. и Винокуров, М. А. Почвы 
и почвенные районы Сибирн, Н.-Сиб., изд. Сиб. научно-ис-
следоват. ии-та соц. реконструкции сел. хоз-иа, 1931; Смир-
нов, В. П. Почвы горной части Змсиногорского у., „Научные 
Изв. Азербайджанского Политехнич. Ин-та", 1927; Прасолов, 
Л. И. Южнбе Забайкалье, Л., изд. Акад. Наук, 1927. 

ПОЧЕЧУЙНАЯ ТРАВА—см. Перец ВОДЯНОЙ. 
ПОШЕВНИ—сани в роде розвальней, только 

со спинкой, иногда в виде двух перекладин, 
перевитых веревкой. Употребляются в Сиб. для 
недальних поездок. 

ПОЯРКОВ, Василий Данилович (даты рожд. 
и смерти неизвестны) — «письменный голова», 
колонизатор Якутии и Д. Востока. В 1638 был 
послан на Лену для построения острога и для 
приведения туземцев в русское подданство. 
В 1643 якутским воеводою Головиным 11. был 
отправлен на Д. Восток для поисков разной 
руды и об'ясачивания туземцев. С отрядом ка-
заков в 130 чел. П. двинулся на Алдан, пере-
валил через Становой хр., обследовал pp. Зею 
и Амур и побережье Охотского моря. Путь дви-
жения отряда П. отмечен бесчисленными наси-
лиями и грабежом туземного населения. Же-
стокое обращение его с казаками вызвало мно-
гочисленные жалобы, к-рые оставлялись прави-
тельством без внимания. 

ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ.— Земной шар, окруж-
ностью в 360°, делает полный оборот вокруг 
своей оси в 24 часа, т.-е. каждая точка земной 
окружности поворачивается по отношению к 
солнцу со скоростью прохождения 15° в 1 час 
или 1° долготы в 4 минуты. Отсюда—1) время 
пункта, расположенного восточнее по отноше-
нию к какому-либо др. пункту земной поверх-
ности, будет итти вперед на число часов, ми-
нут и секунд, определяемое числом градусов и 
минут расстояния их по долготе; 2) разные 
пункты земного шара, расположенные на раз-
ных долготах, будут иметь каждый свое время, 
определяемое их географической долготой (т. 
наз. ср. солнечное, или ср. местное время). Но, 
т. к. фактическая разность во времени между 
пунктами составляет не целое число часов, а 
часы с минутами,—что весьма неудобно в об-
ще-житейском обиходе,—то пришли к необхо-
димости ввести т. наз. поясное время. Для это-
го разделили земной шар по меридианам на 24 
полосы, или пояса, по 15е долготы каждый, т.-е. 
с таким расчетом, чтобы ср. меридианы (7%°) 
этих поясов различались по ср. солнечному 
(местному) времени ровно на час. Пояса идут 
с 3. на В., начиная от 0 до 23-го. Нулевой пояс 
включает в себе нулевой Гриничский (Англия) 
меридиан и поясное время для него—г^йнич-
ское. Далее, на В. от него, следует первый по-
яс, имеющий поясное время—гриничское плюс 
1 час, затем второй пояс, имеющий поясное вре-
мя гриничское плюс часа и т. д. Для перевода 
времени одного пояса на время другого необ-
ходимо прибавить (если искомый пункт лежит 
восточнее), или вычесть (если искомый п.—за-



паднее) целое число часов, равное разности поя-
сов. Границы поясов, как правило, идут по ме-
ридианам, но в населенных пп. иногда, для 
удобства, несколько отступают от них, придер-
живаясь адм. границ, рек, ж. дорог и т. д. 

Огромная территория Сов. Союза располо-
жена в пределах 11 часовых поясов, со II по XII 
включительно. Из них на долю Сиб. приходит-
ся 8 поясов—с V по XII включительно. Соглас-
но п. 5 декрета Совета Нар. Комиссаров РСФСР 
от 8 февраля 1919 о введении поясного време-
ни, границы поясов для Сиб. следующие: IV и V 
пояса: Меридиан 6734° до р. Оби. Р. Обь до 
р. Иртыша. Р. Иртыш до р. Ишима. Р. Ишим 
до пересечения меридиана 6734°. Все означен-
ные реки относятся к V поясу. V и VI пояса: 
Меридиан 8 2 д о материка. Вост. берег Ени-
сейского зал. до меридиана 8234° в районе Тол-
стог^ Носа. Меридианы 8234° до р. Оби. Обь 
до Барнаула. Ж. д. Барнаул—Семипалатинск. Р. 
Иртыш до меридиана 8214°. Меридиан 82%° до 
гос. границы. Означенные реки относятся к 
VI поясу. VI и VII пояса: Меридиан 9734°. VII и 
VIII пояса: Меридиан 11234° до р. Лены. Р. Ле. 
на до р. Витима. Р. Витим до меридиана 11234° 
Меридиан 112М»0 до гос. границы. Означенные 
реки относятся к VII поясу. VIII и IX пояса: 
Меридиан 12734° до территориальных вод. Вост. 
граница дельты Лены. Юж. берег Быковской 
протоки. Р. Лена до пересечения с меридианом 
12734° выше (по течению) Якутска. Меридиан 
12734° до р. Зеи. Р. Зея до гос. границы. Гос. 
граница до Японского моря. При этом р. Ле-
на относится к VIII поясу, р. Зея—к IX поя-
су. IX и X пояса: Меридиан 14234° до берега 
Охотского моря. Берег моря к IO. до Татарско-
го пролива. Параллель, отделяющая пролив от 
Охотского м., до о-ва Сахалина. Сев. и вост. 
бер. Сахалина до гос. границы. X и XI пояса: 
Меридиан 15734° до Охотского моря. Бер. Ги-
жигинского залива. Бер. Пенжинского залива. 

Зап. бер. Камчатки до мыса Лопатка. XI и XII 
пояса - Меридиан 17234°. XII и XIII пояса: Мери-
диан 18734 до территориальных вод к В. и Ю. 
до встречи с меридианом 18734°. Меридиан 
187 >/J°. 

В районе ж.-д. магистрали и обжитой поло-
сы Вост. Сиб. пояса определяются приблизи-
тельно след. пунктами: V пояс—от Петропав-
ловска до Н.-Сибирска, VI—Н.-Сиб.—ст. Ключи 
(между Канском и Н.-Удинском), VII—ст. Клю-
чи—Чита, VIII—Чита—Благовещенск, IX—Благо-
вещенск — Охотск, X —Охотск — Туманы (зал. 
Пенжинский, бер. Охотского м.), XI—Туманы— 
Марково, XII—Марково—мыс Дежнев. 

В практике работы жел. дор. и органов связи 
(телеграф, радио) СССР установилось исчисле-
ние «по московскому времени», т.-е. по II поясу. 

Л и т.: Сборник узаконений правительства РСФСР, М., 1919, 
б, стр. 59, 28 и 314; Нелочоз, £. Ионий смет премеии в 
течение суток, Пб., 1919. Н. К о у р о в. 

ПРАВДУХИН, Валериан Павлович—литератор. 
Р. в 1892, в Оренбургской губернии. Учился в 
духовной семинарии и в ун-те им. Шанявского. 
Служил сел. учителем. До 1918 состоял в пар-
тии соц.-революциоперов. Был председателем у. 
и губ. земства Оренбургской губернии. С 1922 
по 1924—один из активных сотрудников журн. 
«Сиб. Огни», в 1924—25 «Красной Нови». П.— 
выразитель буржуазных, об'ективистских, идеа-
листических взглядов на сущность и знач. лит-
ры (книга «Литературная современность», М., 
1924). Его беллетристическое произведение «Гу-
генот из Терибергси» (Л., изд. Т-ва Писателей, 
1931), рассматривалось критикой как резкое вы-
ступление против планового соц. начала. В 
Сиб. изданы: пьеса «Новый учитель» (Омск, 
1922), «Творец — общество — искусство» (Н.-Ни-
колаевск, 1927); в 1930 и 1932 вышли двумя из-
даниями: «Годы, тропы, ружье»—очерки и рас-
сказы об Алтае, Саянах, Урале, Севере и Закав-



казье. 'Соавтор (с Л. Н. Сейфуллиной) пьесы 
«Виринея». 

ПРАВО-«ЛЕВЫЙ» БЛОК—см. Сибирская ор-
ганизация ВКП(б). 

ПРАВЫЙ УКЛОН—см. Сибирская организа-
ция ВКП(б). 

ПРАЗЕМ—плотный кварц, проросший мелки-
ми кристалликами и нитями актинолита (см.) и 
имеющий луково-зеленый цвет. Употребляется 
как поделочный камень. М-ния: окрестности 
Риддерского рудника и Колыванской фабрики, 
Гольцовская каменоломня на Алтае, берег реки 
Онона. 

ПРАСОЛОВ, Леонид Иванович—почвовед. Р. 
в 1875, в Енисейской губернии. Окончил Пб. 
Университет. С 1909 по 1914 работал в почвен-
ных экспедициях Пересел. Упр. в Минусинском, 
Ачинском, Зайсанском уу. и Забайкальской об-
ласти. Принимал участие в общей сиодке мате-
риалов по почвам азиат, части СССР и являет-
ся одним из редакторов почвенной карты Азиат. 
России, изд. Акад. Наук. Член Международно-
го об-ва почвоведов. По почвам Сиб. опубли-
ковал 12 работ, из них гл.: Юж. Забайкалье. 
Почвенно-географический очерк, Л., 1927; Поч-
венно-географический очерк с.-з. части Мину-
синского уезда, «Предварит, отчет об органи-
зации и исполнении работ по исследованию 
почв Азиатской России в 1910», в. 2, СПб., 1914; 
О вечной мерзлоте в степной полосе Забай-
калья, «Почвоведение», 1911, кн. IV; О почвен-
ной карте Азиатской России, «Изв. Докучаев-
ского Почвенного К-тета», 1913, 1—2; Акшин-
ский у. и части Нерчинско-Заводского у. За-
байкальской обл., СПб., 1912, и др. 
. ПРАЩА—камень, а также приспособление для 
метания камней, глиняных и костяных шари-
ков, дротиков и копий. Состоит из веревочной 
петли, или из веревки, по средине к-рой имеет-
ся приемник для бросаемого снаряда. Одно из 
наиб, древних форм метательных приспособле-
ний. В Сиб. распростр., как оружие, только 
на С.-Востоке. Применяется более для охоты 
на птиц у чукчей и эскимосов С.-В. Азии, где 
П. делается из жильных ниток, соединенных на 
одном конце вместе и несущих на свободном 
конце небольшие костяные шарики (5—8). Осо-
бым видоизменением П. является аркан для 
поимки сев. оленей. 

ПРЕЙН, Яков Павлович — педагог, ботаник. 
Умер в Красноярске в 1905. По окончании Пб. 
Ун-та состоял преподавателем гимназии в Ир-
кутске. Начиная с 1882, в течение 20 лет, почти 
ежегодно совершал ботанические экскурсии в 
пределах б. Иркутской и Енисейской губерний. 
В 1887 П. участвовал в Саянской экспедиции и 
дал общий очерк степной раст-и Прикосого-
лья. Ок. 20 печ. работ его касаются флоры 
окрестностей Иркутска, Балагапского у., о-ва 
Ольхона, Нижнеудинского у. и др. Кроме того, 
им обработаны и описаны коллекции др. лиц: 
Е. Клемепц по уу. Ачинскому и Минусинскому, 
Мариинскому и Кузнецкому (293 вида); А. Ки-
риллова по Олекмипскому окр. (116 вид.) и др. 
Ему принадлежат также 2 работы по исследо-
ванию водяного ореха (Trapa natans L.) и липы 
в Енисейской губернии. 

О п о м.: Ясницкпй, В, Краткий обзор ботанических иссле-
дований Рост.-Сиб. Р. Г. Об-на и Вост. Сибири, и сб. „75 лет 
Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-иа", Иркутск, 1920: Когонанап, В. II. 
Библиография Приенисейского края, т.Ш, Красноярск. 1930. 

ПРЕЙС, Лия Копелевна—революционерка. Р. 
в 1879, в Енисейске. Рев. работу начала с 1902; 
принимала активное участие в Красноярских 
событиях в 1905. В декабре 1905 перешла на 
работу в типографию Сиб. Союза в Томске. 
6 января 1906 типография и работавшие в ней 
были захьачены полицией. Судилась в Томске 

в 1907 и приговорена к ссылке на поселение. 
Сосланная в Енисейскую губ., П. сделала по-
бег, позднее работала в подпольных типогра-
фиях на юге России. В 1911 арестована и при-
говорена Екатеринославским окружным судом 
к 3 годам каторжных работ. Прошла тюрьмы 
Екатеринослава, Москвы и Иркутска. По окон-
чании каторги была отправлена в ссылку в Жи-
галово, откуда совершила побег. Активная 
участница Февральской и Октябрьской рево-
люций. Работает в Ленинграде. 

ПРЕНИТ (CajAljSiaOn.HjO) — минерал. Кри-
сталлическая сист. ромбическая; таблицеобраз-
ные кристаллы, соединенные в друзы или 
сноповидные, шаровидные и почкообразные 
группы; иногда сплошной или зернистый. Бес-
цветен, но чаще окрашен в светло-зеленые то-
на. Твердость 6—7; уд. в. 2,8—2,95. Образуется 
при разложении некоторых силикатов в трещи-
нах, гл. обр., основных пород, выпадает из го-
рячих растворов. Часто встречается совместно 
с цеолитами (см.). На Западе употребляется 
иногда для изящных поделок. М-ния: по р. Бе-
лому Июсу в б. Минусинском окр., в районе 
Абакана; утес Кирамки по Н. Тунгуске и др. 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ОСТРОВ—находится в м. 
Лаптевых у входа IB Хатангский зал.; дл. 8 км. 
Со стороны м. представляется каменным уте-
сом, далеко видимым; в сторону материка—по-
лЬгий и низкий. В зап. части хорошая якорная 
стоянка. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Павел Иванович — гор-
ный инженер, старший геолог Гл. Геол.-Развед. 
Утр. (б. Геол. Комитета). Производил исследо-
вания в Ленском золотоносном районе с 1903, 
в Забайкалье с 1915, в Тургайской обл. с 1918 
и по изучению свинцовых и вольфрамовых 
м-ний с 1921. За последние годы руководит ра-
ботами по изучению Прикамского соленоспого 
района, в частности—калийных м-ний; в связи 
с этими работами в районе Чусовских город-
ков в 1929 была впервые на Урале обнаружена 
в глубокой скважине нефть. Гл. работы П. по 
Сиб.: Северная и Западная окраина Патомского 
наюрья, «Геол. исследования в золотоносных 
обл. Сибири. Ленский золотоносный район», 
в. V, 1910; Вулкан Лопатина, «Геол. Вестник», 
1915; Следы древнего оледенения в верховьях 
pp. Иркута и Оки, «Изв. Геол. К-тета», т. 45, 
1926; М-ния цветных металлов хр. Сихота-Алин, 
«Производительные Силы ДВ», в. II, 1927. В пе-
риод колчаковщины был тов. министра нар. 
просвещения. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РУДНИК (серебро-свин-
цовый)—в Забайкалье, в 92 км от Газимурркого 
завода на лев. бер. Газимура, между Удиканом 
и Култуминкой. Рудная жила, содержащая свин-
цовые и железные охры с галенитом и белой 
свинцовой рудой, проходит в известняке. Р уды* 
содержали в ср. в 1 т до 146 кг свинца и 244 г 
серебра и отличались легкоплавкостью. Открыт 
в 1812 и разрабатывался до 1855, при чем еже-
годная добыча доходила до 115 т свинца и 
181 кг серебра, а всего было добыто до 41.000 т 
руды с 20 т сепебра и 6.230 т свинца. 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — рептилии (Reptilia) 
или чешуйчатые гады, класс позвоночных жи-
вотных с телом, покрытым по большей части 
роговыми щитками или роговой чешуей; холод-
нокровны. Представлены в фауне Сиб. тремя 
отрядами: черепахами (см.), яи[срицами (см.) и 
змеями (см.). 

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ, Николай Михайлович (1839 
— 88) — крупнейший русский путешественник-
исследователь. По окончании гимназии в Смо-
ленске поступил на военную службу, затем в 
Академию Ген. штаба. В то же время специа-



лизировался по зоологии и ботанике. В 1867—69 
путешествовал по Уссурийскому краю и Маньч-
журии. 1871—73 путешествие в Ср. Азию: Пе-
кин — Далай-Нор — Алашан — Куку-Hop — Цай-
дам — Гоби — Урга — Кяхта. В 1876—78 поездка 
в Центр. Азию: Кульджа — Или — Тяньшань— 
Тарим — Лоб-Нор — Курла — Юлдус — Куль-
джа. В 1879—81—Зайсанск—-Урунгу—Сачжеу — 
Наиьшань—Тибет. В 1883—86 путешествие из 
Урги на вершины Желтой р.—через Цайдам и 
Лоб-Нор в Каракол. В экспедициях велись марш-
рутные с'емки, определения астрономических 
пунктов, метеорологические наблюдения, соби-
рались коллекции по зоологии, ботанике, гео-
логии и этнографии. Собственно Сиб. касается 
только путешествие 1867—69, когда П. поднял-
ся по р. Уссури до оз. Ханки, где производил, 
гл. обр., орнитологические наблюдения; затем 
обследовал части Сихотэ-Алинского хр. и в 
особ, побережье Южно-Уссурийского края. Ре-
зультатом пребывания П. на ДВ являются след. 
работы: Военно-статистическое обозрение При-
амурского края («Воен. Сб.», -1864), Инородче-
ское население юж. части Приамурской обла-
сти («Изв. Р. Геопр. Об-ва», т. V, в. 5, 1869, 
прилож. к отчету «Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва» за 
1868, СПб., 1869), Путешествие в Уссурийском 
крае. 1867—1869, СПб., 1870, Уссурийский край 
(«Вестн. Европы», 1870, т. III, № № 5 и 6). Пол-
ную биографию П. дал Н. Дубровин в ст. 
«Н. М. Пржевальский», СПб., 1890 (см. «Изв. 
Р. Г. Об-ва», т. XXIV). 

ПРЖИБОРОВСКИЙ, Сигизмунд Викентьевич 
(1875 — 1911) — служил землемером в Чите. За 
участие в рев. движении 1905 был арестован 
Ренненкампфом, затем переведен на службу в 
Якутск. В 1907 работал в экспедиции по изы-
сканию Нелькан-Аянского тракта. По тайно до-
бытым из обл. архива материалам составил и 
напечатал, под псевдонимом NN, в журнале 
«Минувшие Годы» (1909, № 3), статью о пре-
бывании Н. Г. Чернышевского в Вилюйске. В 
связи с этим был уволен с гос. службы. В 1910 
заболел психическим расстройством и вскоре 
умер в Якутской больнице. 

ПРИАМУРЬЕ — часть ДВК, расположенная по 
лев. бер. р. Амура (см.), между Забайкальем и 
Приморьем. Вытянуто с 3. на В. на 1.000 км, 
а с С. на Ю. 800 км, с площадью свыше 432 
тыс. км3. Границей П. на С. является водораз-
дельная линия Станового хр., на С.-В.—линия 
бассейнов pp. Зеи и Уды, на В. и Ю.-В.—водо-
раздельная линия Буреинского хр., с Ю. р. Амур 
и на 3.—условная линия (несколько западнее 
меридиана) слияния Шилки и Аргуни (продол-
жение Б. Хингана). На С., прибл. по 56-й парал-
лели, от р. Витима и почти до бер. Охотского 
м. с 3. на В. тянется Становой хребет. Этот 
мощный, сильно размытый хр. в 1.500 -1.800 м 
выс. спускается широкими ступенями к Ю. и пе-
реходит в плоскогорье, размытое и рассеченное 
на части верх, течением р. Зеи и ее многочис-
ленными притоками. На Ю. от плоскогорья, 
прибл. параллельно Становому хр., тоже с 3. 
на В. тянется хр. Тукурингра-Джагды, являю-
щийся как бы продолжением Забайкальских 
гор и связанный с ними значит, размытым хр. 
Янканским. Ср. выс. хр. Тукурингра-Джагды 
1.000—1.500 м. Наиб. выс. он достигает в вост. 
части, при соединении с х.р. Буреинским, где 
образуется обширная горная обл. до 2.000 м 
выс. (п. Ян-Амин 2.218 м). Все эти хребты сло-
жены гнейсами, кристаллическими сланцами и 
имеют многочисленные выходы изверженных 
пород различного возраста. Распростр. извер-
женных пород по окраинам хребтов заставляет 
предполагать сбросовое их происхождение, но 

не исключена возможность и складчатости. В 
геологическом отношении и в смысле розыска 
полез, иск. хребты начали исследоваться толь-
ко в последние годы. В Тырма-Бурейнском рай-
оне обнаружены колоссальные запасы камен-
ного угля в Буреинских горах—железные квар-
циты (35—50% железа), огромные запасы огне-

упорных магнезитовых материалов, золото, медь 
и др. Дальнейшие исследования несомненно 
обнаружат новые богатства. Добывается пока 
золото, встречающееся в большом количестве. 
Хребты покрыты нетронутой тайгой, богатой 
пушным зверем. Население редкое. В лесах жи-
вут орочи (см.), а по долинам золотоносных 
рек — золотопромышленники. В вост. части П. 
с С. на Ю.-Ю.-З. тянется широкий и размытый 
хр. Буреинский, или Малый Хинган. Дл. его до 
600 км, ширина в сев. части 400—500 км, в ср. 
250—300 км и юж. 150 км. Выс. в сев. части 
2.000 м, ср. части 1.700—1.500 и по бер. р. Амура 
1.000—600 м. Сложен он из гранитов, гнейсов, 
метаморфических и кристаллических сланцез, 
порфиров и др., служит заметной климатиче-
ской и растительной границей между П. и При-
морьем. По зап. склону—типичная сиб. тайга 
с сосной, кедром и лиственницей, а по вост.— 
охотская—с аянской елью, корейским кедром и 
желтой, черной и белой березой. Между хр 
Тукурингра-Джагды, Буреинским и р. Амуром 
лежит обширное к Ю. пониженное простран-
ство. В ср. части абс. выс. на водоразделах до-
стигает 500 м, а в юж. 250—300 м. Пространство 
холмисто и рассечено долинами pp. Зеи, Бу-
рей и их притоков. Вдали от рек проходят об-
ширные ч,,болоченные плато, они изредка пре 
рываются небольшими выступами скалистых 
пород (порфиров), или пологими ложбинами, 
расширяющимися в равнины. Наиб, возвышен-
ная часть плато находится между pp. Зеей и 
Буреей, а также в обл. Амуро-Зейского водо-
раздела до 500—600 м. Зейско-Буреинский водо-
раздел сложен частью эллювиальными образо-
ваниями, состоящими из продуктов разрушения 
1ранитов и гранито-порфиров, частью песчано-
глинистыми третичными отложениями. В Аму-
ро-Зейском водоразделе распространены юр-
ские конгломераты и палеозойские сланцы. В 
остальных частях преобладают послетретичные 
отложения. В низовьях pp. Зеи и Бурей тянут-
ся широкие низменные пространства, смыкаю-
щиеся с долиной р. Амура (Зейская и Буреин-
ская низменности). В долине р. Амура, между 
Черняевой и Благовещенском, можно просле-
дить четыре террасы. Первая—у бер., затопляет-
ся при разливах, вторая на 6—8 м выше (луго-
вая), третья от 10 до 20 м и четвертая 50- 60 м 
над ур. р. Амура. Климат П. резко континен-
тальный. В с.-з. части (Зейский окр.) ср. год. 
t° —5°, января —30, июля +18, а ю.-з. части 
(Благовещенск) ер. год. t° —0,7°, января —25,5, 
июля +21,4°. Т. о., континентальность опреде-
ленно повышается к С.-Западу. Приблизитель-
но то же наблюдается в количестве осадков. 
В зап. части ср. год. количество осадков 450- -
500 мм, а в вост. 500—700 мм. В распределении 
осадков по временам года ярко выражено влия-
ние муссонов. Во вторую половину лета падает 
60 -80% год. количества. На зимние месяцы 
приходится в ср. менее 10, а в отдельных слу-
чаях 1% (в Благовещенске на зиму приходится 
3,8 мм из ср. годового 497,7 мм). Летние дож-
ди выпадают большими ливнями, вызывающими 
значит, наводнения. Очень характерна для П., 
особ, для его сев. и зап. части вечная мерзлота 
(см.). Мерзлые грунты для воды непроницаемы, 
а потому в областях распространения вечной 
мерзлоты почва более увлажнена и нередко за-



болочена. Те же горизонты мерзлоты вызывают 
своеобразные явления: наледи, кипение клю-
чей, выпучивания почвы, свай мостов и т. д. 
Все П. орошается р. Амуром и его лев. прито-
ками, гл. обр. сист. pp. Зеи и Бурей. От слия-
ния Шилки и Аргуни Амур сразу становится 
мощной и многоводной рекой, судоходной во 
всех плесах. Достигая Буреинских гор, Амур на' 
протяжении 150 км течет среди скалистых об-
нажений, местами образующих коридоры с от-
весными скалами. Зея, одна из гл. артерий края, 
имеет ряд судоходных притоков. Слева—Се-
лемджа, Томь, справа—Бранта, Гилюй и Уркан. 
Площадь ее бассейна 25.516 км2. Бурея тоже 
значит., 750> км дл., с площадью бассейна в 
18.000 км2 и судоходным прит. Ниманом. Харак-
тер поверхности (крепкие кристаллические по-
роды) и быстрое течение рек в горных участ-
ках создают богатейшие возможности для со-
оружения гидро-электрических станций. Одна 
р. Зея с притоками может дать 7.800 тыс., Амур 
(от Покровки до устья) 15 млн. лош. сил. Ра-
стительность преим. лесная. В с. и с.-з. части 
преобладает вост.-сиб. тайга с сосной, кедром 
и лиственницей, в ср., юж., ю.-в. леса переход-
ного типа (Амурская тайга) с липой, маньчжур-
ским дубом и др. лиственными породами. По 
хребтам гор—высокогорная флора. Наряду с 
лесами распростр. широкие заболоченные про-
странства с кочками и кустарниками. В низо-
вьях рек Зеи, Бурей и Амура, на смену лесам, 
развилась богатая луговая растительность. Поч-
вы лесные-подзолистые, в заболоченных местах 
торфяные, в областях лугов темноцветные лу-
говые, по виду напоминающие черноземные. 
Животный мир типичный для вост.-сиб. тайги. 
В ю. и ю.-з. части встречаются представители 
Приморской фауны. Занятие жителей сел. хоз-
во, охота и золотой промысел. См. Дальне-
Восточный край, Партизанское движение. 

VI и т.: Matuc, Р. Путешествии на Амур, совершенное по 
распоряжению Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва в 1855 г., СПб., 1885; 
Максимович, К. Амурский край (Зап. Акад. Наук, 1862, при-
ложение); Грум-Гржимайло. Описание Амурской обл., СПб., 
1894; Унт«рбергер, II. Ф. Приамурский край. 1906—1910; 
„Зап. Р. Геогр. О-ва по отд. Оатистики" , т. XIII, СПб., 
1912; Иванов, Д. В. Геологические исследования в Амурской 
обл. (Геологические исследования и разведочные работы по 
линии Сиб. ж. д., т. XVI, 1897; т. XVI, 1 9 ; т. VIII, 1898; 
т.XII, 1899); Анерт, Э. Краткий геологический очерк При-
амурья с двумя картами (Геол. исследования в золотоносных 
обл., т. XVll, 1913, список лит-ры); Труды амурской экспе-
диции 1911 —1913; Приамурье, сб.—приложение к отчету об-
щеземской организации за 1908 г., с 3 картами, М., "1919; 
Тетяев, М. М. Покровная тектоника Вост. Сибири и ее 
следствия, „Вести. Геол. К-тета", 1928, т. Ill, № 2; Водное 
хозяйство Д.-В. края и перспективы комплексного использо-
вания гидро-знергоресурсов, Хабаровск, изд. ДКИК и Даль-
крайплана, 1932. А. П о л о в и н к и н. 

ПРИАНГАРСКАЯ ССЫЛКА. — Приангарский 
край, охватывая большую территорию, издавна 
был местом ссылки. Уже при первых Романо-
вых здесь было значит, число ссыльных, а в 
дальнейшем количество их продолжало расти. 
В период стрелецких волнений, при Петре I, на 
Ангару шли в ссылку целыми воинскими частя-
ми (в 1705 поселены были в Яндинской вол. 
Балаганского у. астраханские стрельцы). Соб-
ственно полит, ссылка в Приангарье начинается 
с декабристов (см. Декабристы) и польских по-
встанцев. В восьмидесятые годы на Ангару идут 
народовольцы. Ссылка этого периода и после-
дующих, вплоть до 1905, лет была количествен-
но незначит., и в* 1905 она почти совершенно 
рассеялась. После 1905 П. с. получает иной 
характер. На смену прежнему одиночке-интел-
лигенту идет массовик-рабочий, служащий, кре-
стьянин-аграрник. Малонаселенный до этого 
район Ангары быстро заселяется значит, коли-
чеством полит, ссыльных. Новые пришельцы, не 
имеющие средств, не приспособленные к мест-

ным условиям, переживают тяжелый жилищный 
и продовольственный кризис. Еще более ухуд-
шается положение ссылки в 1908—1909 в связи 
с событиями, известными под именем Турухан-
ского бунта (см. Туруханская ссылка), когда на 
Ангару (Пинчугская и Кежемская вол. Енисей-
ской губ.) перебрасываются адм.-ссыльные, пред-
назначаемые в закрытый на время для вселе-
ния Туруханский край. К этому времени отно-
сится появление почти в каждой деревне на 
Ангаре стражников, строго следящих за вы-
полнением постановления о прикреплении по-
селенцев к месту приписки и запрещении пере-
двигаться даже в пределах волости. Поселенцы 
оказались лишенными даже той относительной 
свободы передвижения, к-рая самим царским 
правительством признавалась необходимой, что-
бы эта категория ссыльных (не получающих 
никаких пособий от казны) могла как-нибудь 
существовать своим трудом. Естественным вы-
ходом из этого положения было развитие кол-
лективной жизни. Вначале создаются лишь мест-
ные разрозненные ячейки в отдельных дерев-
нях (напр., Голтявино Пинчугской вол., Про-
спихино Кежемской и др.), имеющие более по-
требительский характер (столовой, коммуны), 
чем производственный. Налаживается связь с 
редакциями журналов и газет. Эти ростки об-
щественности в ссылке подверглись самым энер-
гичным преследованиям со стороны админи-
страции. В начале 1909 начальник Краснояр-
ского жандармского упр. Комиссаров проехал 
по всей Ангаре, произведя повальные обыски у 
всех ссыльных с целью уничтожить самую воз-
можность организации ссылки. Жандармское 
усердие Комиссарова, хотя и задержало, но не 
помешало ссылке создать стройную и прочную 
организацию. В том же 1909 в Чадобце был 
созван первый организ. с'езд, положивший ос-
нование об'единению П. е., в виде «корпора-
ции взаимопомощи политических ссыльных При-
ангарского края». Целью организации было об-
служивание материальных и культ, нужд ссыл-
ки. Низовой ячейкой корпорации являлась ко-
лония, составляемая из живущих в одной де-
ревне. Средства корпорации складывались из 
ежемесячных членских взносов в 10 коп. и из 
налога на заработок сверх прожиточного ми-
нимума, исчисляемого от 8 до 16 руб. в месяц, 
смотря по району. Основным источником средств 
оставались поступления с воли, при чем наиб, 
регулярно деньги поступали от «Нью-Ййркского 
об-ва помощи политическим ссыльным». Все 
средства распределялись по 4 фондам: взаимо-
помощи—70%, запасный—10, библиотечный—10 
и экстренный (для побегов)—10%. Из 198 членов 
корпорации по Кежемской и Пинчугской вол. 
Енисейск.ой губ. в 1915 только 87 чел. получали 
помощь с воли или зарабатывали в пределах 
прожиточного минимума. Ссыльные брались за 
всякую работу: гнали смолу, деготь, жгли уголь, 
сплавляли лес, заготовляли дрова, орех, белко-
вали, в крайнем случае шли батрачить. Масте-
ровые устраивали кузницы, поделочные мастер-
ские. В период 1906—17 в П. с. были: Шанцер 
(Марат), К. Джапаридзе, Перенеон и Феофилак-
тов (расстрелянные впоследствии при колча-
ковщине), Р. И. Эйхе, Шумяцкие Яков и Федор, 
Д. Киселев, С. Малышев и др. См. Каторга и 
ссылка. 

J1 и т.: Протопопов, К. Прилпгарская ссылка в 19'5—17 гг . 
„Каторга и Ссылка", 1927, 2 (31); его .же. Последний с 'езд 
ссыльных Приангарья, „К'торга и С'ылка", 1928, .с, Пчнго-
ватов-Норольков, И. Организация взаимопомощи Енисей-
ской ссылки, „Каторга н С ылка", 1928, 3; Неверов, Г. 11ри-
ангарская ссылка, „Сибп скне Огни," Н.-Сиб., I92G. 3; Шумя-
H' un, Я. Туруханка, „Сиб. Огни", 1926; 3 и ред отд. изданий; 
Цветкоп-Просвещенскчп.А. Енисейская ссылка в цифрах, „Ка-
торга и Ссылка", 1У32, 2. К. П р о т о п о п о в . 



ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ РАЙОН. — Район золотых приисков на 
ю.-з. берегу оз. Байкал, вблизи истока р. Анга-
ры, является особ, благоприятным по своим 
географическим условиям: в центре района 
большое село Лиственичное, скрещение водных 
и ж.-д. путей сообщения, 60 км расстояния от 
Иркутска. Этим об'ясняется тот ажиотаж, к-рый 
создался ок. заявки новых отводов в 1908; об-
щее число отводов в этом районе 64. Добыто 
золота за время с 1891—184 кг. Золото весьма 
мелкое, пластинчатое, на воде легкое, по почти 
химически чистое. Происхождение россыпей, 
к-рые продолжаются даже под водой, на дне 
оз. Байкал, вдоль его ю.-з. берега, об'яснистся 
геологами (Гофман, Тетяев) присутствием кон-
гломератов, чрезвычайно мощных, открытых и 
спускающихся к самому бер. Байкала. Промыв-
ка песков путем установки дешевых гидравлик 
неприменима, т. к. мелкие горные речки райо-
на летом пересыхают (см. Южно-Байкальский 
золотопромышленный район). 

ПРИБАЛХАШСКИЙ МЕДНОРУДНЫЙ РАЙ-
ОН—обнимает м-ния: Коунрад, Сокуркой, Че-
чан-гора и др., располагаясь среди степей пу-
стыни к С. от оз. Балхаш, в 300 км к Ю. от 
гор. Каркаралинска. Меднорудные м-ния этого 
района относятся к типу т. наз. медистых пор-
фиров. Это—интрузивные породы порфировой 

структуры, образующие обычно небольшие што-
ковые тела и б. или м. сильно измененные под-
нимавшимися снизу вулканическими газами и 
парами. Среди вторичных минералов, внесен-
ных последними, имеются часто сульфиды ме-
ди, с содержанием металла, редко превышаю-
щим 1 Yi% и обычно равным всего 0,5%. Со-
временная техника позволяет разрабатывать 
такие м-ния при крупном масштабе производ-
ства. Основным м-нием района является —Коун-
рад, в 20 км к С. от Балхаша. Здесь шток пор-
фировой породы подвергся окварцеванию, 
вследствие своей значит, твердости резко выде-
ляясь в рельефе. Сульфидизация заметно про-
явилась на площади 0,6 км2. В верх, зоне, глуб. 
от 15 до 50 м, руды окислены, имея ср. содер-
жание меди 1 У\%\ гл. же маоса запасов руды 
находится в ниже лежащей зоне вторичного 
обогащения спускавшимися сверху водами, при 
мощности этой зоны от 30 до 120 м и при ср. 
содержании металла в 1,16%. Среди второсте-
пенных составных частей руды нужно отметить 
молибденит, с содержанием в несколько сотых 
долей процента, чего достаточно для рента-
бельного выделения молибдена, представляю-
щего важный металл для получения высоких 
сортов стали. Общие запасы меди в руде на 
указанной площади определены в 1,75 млн. т. 
Несомненно, что ,во всем районе запасы еще 
более значительны. В районе развернуто строи-
тельство Прибалхашского медного комбината 
(см.) и жел. дороги Караганда—Балхаш. 

J1 и т.: Русаков, М. П. Новые м-ння медных порфировых 
руд на юге Киргизской степи, „Вест. Геол. К-гета", 1928, 9,10; 
его же. Геолого-разисдочные работы па медных м-ниях 
Коунрад н Карабас, е Металлы", 1930, 6 (прнлож.); 
его же. Казахстан и Ср. Азии, как основные медно-рудные 
районы СССР во второй пятилетке, „Тр. IV Нсесоюзной Геол. 
конференции по цветным металлам", в.II,1932. М У с о р. 

ПРИБАЛХАШСКИЙ МЕДНЫЙ КОМБИНАТ. 
—Строительство Прибалхашского медного ком-
бината—гиганта цветной металлургии—запроек-
тировано было в 1931 на зап. побережье Бер-
тысского залива оз. Балхаш, в 20 км к Ю. от 
•богатейшего меднорудного м-иия Казахской 
АССР—Коунрада, руда к-рого должна послу-
жить основной базой производственного раз-
вития гиганта, с проектной годовой произво-
дительностью в 100.000 т металлической меди. 

К подготовке строительства основных цехов 
комбината приступлено в 1932. Размер капита-
ловложений этого года достиг 56.250.000 руб., 
с производством работы в трех основных пунк-
тах: на зап. побережье Бертысского залива (ме-
сто строительства комбината и города), на Ко-
унраде (рудная база) и в Бурлю-Тюбе (порт, 
вещевые и инструментальные склады, железно-
дорожный парк). 

В комбинат будут входить рудник с еже-
дневной добычей 100.000 т горной массы; круп-
нейшая в мире обогатительная фабрика, в пол-
тора раза превышающая самую крупную обо-
гатительную фабрику Америки и рассчитанная 
на переработку в сутки 48.000 т руды. Для пе-
реработки сульфидных руд путем флотации 
будет построен пирометаллургический завод и 
для переработки окисленных руд—гидрометал-
лургический завод. На отходящих газах пиро-
металлургического завода будет построен сер-
по-кислотиый завод. Теплоэлектроцентраль бу-
дет питать город и комбинат, предприятия ко-
торого связываются между собой электрифи-
цированной, работающей на Карагандинском 
угле, магистралью. Мощный водопровод будет 
проложен из пресной части оз. Балхаша для 
обслуживании комбината и города. Для произ-
водства ремонтных работ будет поставлен ме-
ханический завод с стальным, чугунным и мед-
ноцветным литьем. Для рабочих, технического 
персонала, служащих и их семей строится соц. 
город, рассчитанный на 50.000 населения. На 
строительство города отпущено 45.000,000 руб-
лей. Вокруг города, на основе производящихся 
научных исследований в области почвенно-бо-
танических и гидрогеологических изысканий, 
предполагается раскинуть широкую сеть зерно-
вых и плодоводческих хозяйств. Количество 
рабочих и служащих комбината, при полной 
механизации, определяется в 12.000 человек. Об-
щая стоимость всего комбината ориентировочно 
определена в 450.000.000 рублей. 

Л и т.: :it):i>tpci;uit, А. Освободимся от импорта цветных ме-
таллом, „Казахстанская Правда", 1932, 73; Шахнокскик, Г. 
Полностью сспоить капиталовложения Прибалхашстроя, там 
же, 1932, 92; „Несь Казахстан", справочная кн. на 193.'. И. Ч. 

ПРИБЫЛОВА ОСТРОВА — небольшая группа 
вулканических о-вов Берингова моря у берегов 
Америки. Наиб, из о-вов—о-в Св. Павла—имеет 
24 км дл. и 11 /гм ширины. Богаты котиковыми 
лежбищами. В 1867 царским правительством 
проданы американцам. 

ПРИГОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. — Индустриа-
лизация СССР вызвала необычайно быстрый 
рост пром. гор. центров. Для обеспечения ра-
стущего рабочего населения продуктами пи-
тания, по постановлению СНК СССР от 14 апре-
ля 1931, ок. крупных пром. ц. организована 
«.пригородная зона», радиусом до 25 км от гор. 
черты. В ней сосредоточивается производство 
трудноперевозимых и скоропортящихся с.-х. 
продуктов — овощи, картофель, ягоды, плоды. 
Кроме того, в пригородной зоне производятся: 
свеже-молочные продукты (в меру отходов от 
овощеводства и свободных земель в зоне), сви-
нооткорм (на отходах общественного питания) 
и кролиководство (на с.-х. отходах). 

При специализации сел. хоз-ва Зап.-Сиб. края 
в овощно-молочнУю зону выделено 13 адм. рай-
онов, включающих почти все крупные гор. 
пром. ц. края. Из общей площади молочно-
овощной зоны в 5,1 млн. га, на долю пригород-
ной зоны ориентировочно приходится ок. 1 млн. 
га—20%, в остальной части зоны и районах, 
примыкающих к ней, направление хоз-в в ос-
новном зерново-молочное. Зап.-Сиб. Садвин-
трест эксплоатирует для плодово-ягодных хоз-в 
в крупных гор. и пром. пп. пригородную 30-



ну общей площадью до 2 т ы с га, имеет сов-
хозы в Сталинске—800 га и Омске—2 тыс. га. 
Потребкооперация Зап.-Сиб. края занялась П. х. 
в конце 1929; в первую очередь организовано 
;3 хоз-ва в Сталинске, Прокопьевске и Ленин-
ске. В 1930 развернуто 12 хоз-в, в т. ч. в Куз-
бассе 7. Осенью 1932, после разукрупнения и 
специализации, число коопхозов достигло 60, 
размещенных в 15 пром. пунктах края, с общей 
площадью до 350 тыс. га. Посев овощей с 
4,1 тыс. га в 1930 достиг в 1932—14,8 тыс. га. 
Под парниками и теплицами было 144 тыс. м2. 
В хоз-вах имелось 9.107 коров, 6.800 свинома-
ток, 5.313 племенных кроликов. Капиталовло-
жения в основных хоз-вах с 1.700 тыс. руб. в 
1929, достигли к концу 1932—20 млн. руб., из 
них вложено потребкооперацией ок. 15 млн. или 
75%. Транспортная кооперация имеет ряд под-
собных ж.-д. коопхозов типа П. х. при транс-
портно-потребительском обществе. Растет и ра-
бочее огородничество — огородные артели ра-
бочих и служащих, об'единяемые или по месту 
работы — учреждением, профсоюзом или по 
месту жительства — укрупненным жактом. В 
Вост. Сиб. наиб, крупные П. х. находятся в 
Иркутске, Черемхово, Улан-Удэ и Чите. О росте 
П. х. в Вост. Сиб. говорят след. данные 1934: 
число парниковых рам — 125.000, количество 
тракторов 215, рабочих лошадей 19.971, общее 
количество посевов 145.230 га. 

Начало специализации и выделение пригород-
пых колхозов овощно-молочного направления 
относится к 1930. Несмотря на выгодность ово-
ще-молочного хоз-ва в пригородной зоне толь-
ко немногие колхозы занимались товарным ово-
щеводством и молоком, большинство же имело 
универсальное многоотраслевое хоз-во, гл. обр., 
зернового направления. Организация 4 специа-
лизированных пригородных МТС в начале 1932 
стала основным рычагом, побудившим колхозы 
в молочно-овощной зоне к перестройке. В на-
чале 1933 из 13 районов молочно-овощной зоны 
МТС уже имелись в одиннадцати, в числе 19. 
Основные показатели по колхозам молочно-
овощной зоны на весну 1933: 1.139 колхозов с 
числом хоз-в в 54 тысячи. Процент коллективи-
зации—65,7. Посевная площадь 324 тыс. га (в 
1932—293 тыс. га), в том числе 8% картофель и 
4% овощи. 

Рост П. х. и сравнительно удовлетворительная 
урожайность уже в 1933 дали возможность 
значит, снабжения по дешевым ценам основных 
масс трудящихся как Зап., так и Вост. Сиб. 
обеспечения общественного питания. Дальней-
шее развитие П. х. пойдет в основном по линии 
повышения, качественных показателей—увели-
чения урожайности в особенности. Для этого 
необходимы: рациональное размещение спе-
циализированных хоз-в, введение правильных 
севооборотов с разбивкой на постоянные бри-
гадные участки,—применение удобрений, пол-
ное использование гор. отбросов—навоза, му-
сора, экскрементов, а также полей орошения; 
возможно полное использование электрифика-
ции для молочного и теплично-парникового 
хоз-ва; организация семеноводства и питомни-
ков. Эти основные работы в П. х. предположе-
но осуществить во второе пятилетие. 

Л и т : Афанпсьеп. Л. Вопросы развития гл. хоз-ва приго-
родной зоны, „Большевик", М„ 1932, 19; Впсален, В. Основ-
ные вопросы соц. технической реконструкции пригородных 
хоз-в, „Жизш. Сибири", 1931, 5-G; Лтилоп. К вопросу о пре-
дельных размерах и специализации пригородных хоз-в, „Сон. 
Реконструкция Сел. Хоз-ва", 1931, 9; llhmupo. Основные 
моменты в организации территории пригородных хоз-в „Соц. 
Землеустройство", 1931, 7-К; Особенности организации при-
городной зоны, сб. инструкций по организации территории 
совхозов на 1932 г. М., 1932 (Государственное Земоб'едн-
непие НКЗ РСФСР) • В. В а с и л fc в. 

ПРИДОРОЖИНСКОЁ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОГ-
НЕУПОРНЫХ ГЛИН — н а х о д и т с я в 2,5 км на 
С.-З. от пос. Придорожного, в 50 км от Кеме-
рово и в 15 км от Барзасского сапропелито-
вого рудника. Глины с t° плавления от 1.580° 
до 1.650° С образуют в песчано-галечниковой 
толще верхнетретичного возраста и речниково-
го происхождения 4 рабочих пласта, мощно-
стью от 0,30 до 3 м, при мощности вскрыши 
до 20 м. Разведкою на площади в 1 км'1 уста-
новлены запасы глины категорий А2—661 тыс. 
т, В —448 и С — 1.191 тыс. т. Это — единствен-
ное в пределах Кемеровского района м-ние 
огнеупорных глин, к-рое может подвергнуться 
комплексной эксплоатации, с использованием 
чистых песков для производства стекла, галеч-
ника—для шоссейных дорог и глин для разно-
образных потребностей Кемеровского комби-
ната. 

ПРИЕНИСЕЙСКОГО КРАЯ МУЗЕЙ —осн. в 
Красноярске в 1889, И. А. и Ю. П. Матвеевы-
ми. Является краеведческим учреждением, изу-
чающим бассейн Енисея. С переходом в 1902 в 
ведение Красноярского Подотд. Вост.-Сиб. Отд. 
Р. Г. Об-ва начал быстро расти, чему способ-
ствовали ежегодные поездки заведующего А. Я. 
Тугаринова по губернии. К 1920 музей имел 
85.490 номеров и выделился в самостоятельное 
учреждение. Наряду с увеличением штата про-
исходит пополнение материалами целого ряда-
экспедиций и экспонатами от частных лиц и 
учреждений. В 1930 музей перешел в собствен-
ное здание (выстроенное по проекту архитек-
тора Л. А. Чернышева), на берегу Енисея. 
Структура музея: отд.: 1) природы с подотд. 
геологии, ботаники%и зоологии; 2) истории с 
подотд. докапиталистических формаций, капи-
тализма, нацменьшинств, антирелигиозным и 
искусства; 3) соц. строительства, с подотд.. 
пром-сти, сел. хоз-ва и политехнизации; 4) исто-
рии революции. Экспозиция музея построена 
по двум гл. схемам: верх, этаж (экономика 
края), дает ландшафты бассейна р. Енисея с 
С. на Ю. и на их фоне экономика строящегося, 
социализма. Одно фойэ занято экспозицией 
художественного отдела. В ср. этаже — отд. 
истории края (характеризующее население края! 
и его культуру от палеолита до современной 
соц. новостройки Красноярска). Две башни за-
няты под антирелигиозный раздел и обсерва-
торию. В центр, зале научное кино, аудитория, 
на 300 чел. и уголок Ленина. Кроме постоянной 
экспозиции, музеем был устроен целый ряд. 
тематич. выставок по истории рев. движения и 
полит, ссылки (столетие декабристов, парти-
занское движеиие, тридцатилетие партии н др.),. 
по дарвинизму, охране природы, выставки пе-
чати, плаката, по истории города Красноярска, 
выставка, посвященная десятилетию смерти ху-
дожника-красноярца В. И. Сурикова (до 60' 
оригинальных работ), выставки: производи-
тельные силы края, Севера, туристская и ряд. 
др., посвященных обслуживанию различных 
полит, кампаний. Выставки-передвижки музея 
на разные темы функционировали по предприя-
тиям, клубам, кино, в гор. театре и сел. мест-
ностях. Библиотека музея состоит из 156.000 
томов с богатым справочным отделом. Общее 
количество коллекций достигает до 170.000 но-
меров (сюда не входит обширный отд. исто-
рии рев. движеиия). Экспедициями музея охва-
чен почти весь бассейн р. Енисея. Имеются ма-
териалы из Танну-Тувы и хр. Танну-Ола, Са-
ян, Хакасии, Минусинских степей, полосы Сиб. 
ж.-д. магистрали, районов Енисейска, мп. мест 
Туруханского края, Тунгусок и, побережья Сер-
верного моря. Музею принадлежит многоты-



сячная коллекция негативов на краевые темы. 
Функционирует мастерская учеб. пособий. Му-
зеем изданы несколько брошюр: С о б о л е в , Л. 
Геологическая экскурсия от площ. Просвещения 
к часовне, Красноярск, 1926; М и к л а ш е в -
с к а я , Г. П. О дикорастущей флоре окрестно-
стей Красноярска, Красноярск, 1927; К а р ц о в, 
В. Г. Материалы к археологии Красноярского 
района, Красноярск, 1929. Кроме того, имеемся 
описание коллекций музея в изд. Красноярско-
го Подотд. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Общества. 

ПРИИРТЫШСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУ-
РОГО УГЛЯ И ЛИГНИТА.—В 1921—22 инже-
нером К. Голубенцовым открыто и неогеновых 
отложениях на прав. бер. р. Иртыша м-ние лиг-
нита и бурого угля в виде пласта мощностью 
до 1 м, тянущегося на несколько десятков км 
от с. Красноярского до с. Серебрянки б. Ом-
ского округа. Пласт залегает у воды и ниже. 
В 1923 и след. годах проф. Драверт обнару-
жил залежи лигнита в бер. р. Иртыша в преде-
лах б. Тарского окр. у с. Екатерининского, Та-
натовой, Карташова и др. Кроме того, лигнит 
найден им по рч. Б. Абросимовке, где он под-
стилается зеленовато-серой слоистой глиной с 
обильными и превосходными отпечатками ли-
стьев растений, указывающих на верхне-миоце-
новый возраст флоры. В лигните проф. Дра-
верт в 1932 встретил хорошо сохранившуюся 
экзотическую флору, м. пр. листья и плоды фи-
куса, плоды магнолии с семенами, шишки сосны 
типа американских и др. формы. В последние 
годы глубоким бурением лигнит обнаружен в 
целом ряде пунктов: близ дер. Петровки (об-
следован Л. Жуковым), в Тюкалинске, в с. Так-
мык, под Омском и т. д. Разработка м-ний пока 
нерентабельна, вследствие глуб. залегания не 
особ, мощного (1—2 м) пласта. Только Екате-
рининское м-ние, где пласт лигнита доходит 
от 1 до 3 м и где свита вышележащих плиоце-
новых пород размыта в нослетретичное время, 
оказалось частично доступным для эксплоата-
ции. Летом 1932 здесь Омским Стромсоюзом 
добыто ок. 3 тыс. т лигнита. 

Л и т.: Драверт, И. Несколько слов о Прииртышском 
буро-угольном бассейне, Омск, 1932. П. Д. 

ПРИИСКИ (золотые).—Основание первых си-
бирск. золотых П. относится к 30-м гг. XIX ве-
ка. В начале 40-х гг. па П. насчитывалось ок. 
13 тыс. рабочих (па отдельных I I. число рабочих 
доходило до 1 % тыс. человек). Основной кон-
тингент приисковых рабочих состоял гл. обр. 
из сс.-пос. (в 1834—68%). Позднее на П. стали 
проникать крестьяне сиб. деревень, а затем 
кадры приисковых рабочих пополнялись и за 
счет притока из-за Урала. Тяжелые условия 
труда на сиб. П. дали повод именовать их 
«вольной каторгой». Законом 1838 продолжи-
тельность рабочего дня иа П. была определе-
на в 12%—14 час., а затем устав о золотопром-
сти 1870 уничтожил нормировку рабочего дня 
н праздничного отдыха. Закон 1895 также не 
дал нормировки рабочего дня, а право на вос-
кресный отдых установил только на зимнее 
время—с 1 октября по 1 апреля (летом рабо-
чие имели 2 нерабочих дня в продолжение ме-
сяца). В 1897 на сиб. П. был распространен 
общий закон, установивший 11 У> часов для 
дневной и 10 для ночной работы. Тяжелы были 
па Г1. бытовые условия. Обычно рабочие юти-
лись в тесных и грязных казармах (общежи-
тиях) или строили себе землянки. Продоволь-
ственное обеспечение было недостаточным. Про-
дукты и товары рабочие вынуждены были по-
купать в приисковой лавке но произвольным 
ценам. Монополия в этой торговле сделала лав-
ки доравочной статьей дохода для золотопро-

мышленников (в 80-х гг. XIX в. по Томскому 
горному окр. ср. лавочная прибыль составляла 
27 руб. в год с каждого рабочего). Лечебная 
помощь на П. была совершенно неудовлетво-
рительной. Дни болезни не оплачивались. Ср, 
процент больных колебался от 3 до 7. О гра* 
мотпости и просвещении рабочих никто не за-
ботился. Первые школы па П. открываются 
только и конце XIX века. В 1895 в Томском 
горном окр. числилось всего лишь 5, на Лен» 
ских приисках 3 школы. Задавленные тяжелым, 
трудом, приисковые рабочие не раз протесто» 
вали против тяжелых условий—забастовками, 
массовым уходом с работы, иногда индиви» 
дуальным террором (убийства более ненавист* 
ных представителей администрации). 

После восстановления сов. власти в Сиб. и 
окончания разрухи количество рабочих на П. 
в связи с развертыванием золотопром-сти на .̂ 
чинает расти. Вырастают не только отдельные 
старые П., но и новые, и целые приисковые 
районы (Алданский). Для изменения общего 
характера жнзни и быта П. выдающуюся роль 
играет работа по социально-культурному об-
служиванию рабочего населения. На П. одной 
только Зап. Сиб. в 1933 имелось 79 школ, в т. ч, 
15 ФЗС с общим количеством учащихся 15,6 
тыс. — 98% общего числа приисковых детей 
школьного возраста. Кроме того, работали гор» 
промучи, технические школы, производствен» 
ные курсы, клубы, библиотеки, кино-передвиж» 
ки, радиоузлы, издаются печатные газеты. Не* 
сравнимо с дорев. постановкой .медико-сани-
тарное обслуживание: десятки больниц, амбу» 
латорий, консультаций, зубоврачебных кабине» 
тов и пр. Снабжение П. сосредоточено в спец, 
тресте «Золотопродснаб», имеющем разветвлен? 
ную сеть магазинов, продбаз, с.-х. предприятий 
(МТФ и др.), хлебопекарен и столовых. Новое 
жилстроительство изменяет и внешний облик 
приисков. Более крупные П. обеспечены элект 
трическим освещением. Ко всем П. подведены 
дороги, допускающие автодвижение (оно орга» 
низовано на всех приисках). В 1933 начаты ра» 
боты по планировке наиб, крупных приисков, 
О географическом расположении сиб. П. и и* 
производственной мощности см. Золото; о тех» 
нических условиях и эксплоатационных показа» 
телях работы П. см. Золотопромышленность. 

Л и т.: Семсвский, В.И. Положение рабочих па сиб. золог 
тих приисках, тт. I н II, СПб., 1898; Ц/емелев, В. И. Гор-
няки Сибири до революции, Н.-Сиб., 1928; сб. „Горнякц 
Сиб. в революцию", Н.-Сиб., 1928. П. Ю. 

ПРИКАЗ СИБИРСКИЙ—см. Сибирский приказ, 
ПРИКЛОНСКИЙ, Василий Львович (1852 — 

98)—исследователь якутов, библиограф. Учился 
в Московском Университете. По окончании Ун» 
та был приват-доцентом. С 1882 по 1885 был 
в командировке в Якутской обл. и на Сахали» 
не. Затем жил в Иркутске, где принимал уча» 
стие в работах по изучению Сибири. В 1897 
переехал в Пб., где и умер. Работы П. в обла» 
сти этнографии и истории носят собиратель» 
ский характер. Из них укажем гл.: Материалы 
для библиографии Якутской области, Иркутск, 
1893; Три года в Якутской области, «Живая 
Старина», 1891, в. 3; Летопись Якутского края, 
Красноярск, 1896; Материалы по этнографии 
якутов, «Известия Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», 
т. XVIII, 1887; О шаманстве у якутов, там же, 
1886, т. XVII, № 1—2; Якутские народные по» 
верия и сказки, «Живая Старина», 1890, в. 2, и др, 

ПРИЛЕНСКИЙ ПЕНЕПЛЕН —плоская древ» 
пяя возвышенность, примыкающая к Патомско» 
му нагорью (см.) с С.-В., С. и С.-З. и расчле» 
ценная размывом, врезавшим в нее широкие и 
плоские речи, долины, по краям к-рых местами 
можно встретить отдельные утесы и обрывы,. 



П. п. сложен преим. осадочными кембро-силу-
рийскими известняками. Абс. выс. достигают 
400—500 м для водоразделов и 120—200 м для 
дна долин, но, благодаря пологости склонов, 
рельеф кажется очень плоским. От Патомского 
нагорья в с.-з. и с. его части П. п. отделен рез-
ким уступом в 400—500 м выс. (местами и бо-
лее). Граница здесь в грубых чертах повторяет 
дугу р. Лены между устьем р. Витима и Мачи. 
Размеры и границы Приленского пенеплена по-
ка еще малоизучены. 

Л и I.: ииручс<>, В. Л. Геологич. обзор золотоносных рай-
онов Сибири,"ч.III, в. 1, М., 1923. 

ПРИМОРСКИЙ ХРЕБЕТ.—1) Простирается 
вдоль зап. бер. оз. Байкал от Тарской котлови-
ны до параллели о-ва Ольхон. Зап. склон гор, 
по направлению к бассейну р. Большой, прав, 
притоку р. Ангары, обнаруживает пологую по-
катость. Сама водораздельная грива имеет тоже 
плоские, слегка всхолмленные очертания. Ср 
абс. выс. водораздела—1.067 м, понижается к 
С.-З. до 850 м и ниже, к С.-В. повышается, до-
стигая в горе Хамар-Дабан 1.173 м. Прибреж-
ная к Байкалу полоса характеризуется крутым 
обрывом, так что водораздельная линия под-
ходит к оз. на 8—3 км, давая разницу высот 
почти в 640 м. Край хребта, падающий в Бай-
кал, разрезан глзбокими долинами на р*;д ко-
ридоров, разделенныч высокими увалами, иног-
да с резкими очертаниями. Таежная раст-ь по-
крывает вершины и долины и скрадывает да-
же расчлененность прибрежья. Только с при-
ближением к р. Голоустной вост. склон приоб-
ретает степной вид. Выделение II.' х. в само-
стоятельную орографическую единицу являет-
ся б. или м. искусственным и не оправдывается 
ни расположением гидрографической сети, ни 
геологическим строением. 

Л и т.: Тгти'п, М. 1Л. К геологии Зап. Прибайкалья, „Ма-
тер. по Общей и Прикладн. Геологии", в. 2, Игр .,1910. 

2) П р и м о р с к и й ( М о р с к о й , О х о т -
с к и й ) хр. тянется по сев. бер. Охотского м. 
между побережьем и Колымскими горами. Зап. 
его началом являются две резко выделяющиеся 
двуглавые сопки «Шилки» и «Ушки» на водо-
разделе pp. Ини и Шилкан. Сначала хр. имеет 
узкое основание и крутые склоны, но, перейдя 
на прав. бер. pp. Курки и Кавы, становится вы-
соким, отличается диким и причудливым релье-
фом и очень трудной доступностью. До бухты 
Нятах горы отделяют от моря обширную тунд-
ровую долину в 10—15 км шир., с пологим к 
ней склоном, к морю же хр. спускается обры-
вистым крутым берегом. Реки, стекающие с сев. 
склонов гор, следуют в направлении этой до-
лины лишь на небольшом протяжении, и затем 
прерываются на С. к Каве. Против р. Черемухо-
вой (Ингагли) хр. раздвояется, посылая одну 
ветвь до устья Кавы, а др. с острыми гребнями 
вдоль морского бер. к мысу Шестакова. Между 
Тауйском и Олой хр. прерывается, оставляя 
только отдельные полуразрушенные сопки. За 
р. Колдй, хр. снова орографически выделяется, 
при чем р. Ланкова служит сев. границей рас-
пространения его отрогов. Между Олой и Ям-
ском хр. называется Хубкыгилком, сопровож-
дается параллельными цепями и отсылает па юг 
и юго-зап. ряд ветвей, заканчивающихся отро-
гами по прав. бер. Ямы. Преобладающая порода 
гор — гранит, к-рый складывает Шилканский 
хр., горы к 3. от Тауйска, горы между Тауй-
ском и Олой и к 3. от Ямска. Андезиты и трап-
пы по pp. Курке, Мозыклейской и в районе т. 
наз. «Горящей горы», к С. от бухты Одян. 
В климатическом отношении район характе-
ризуется не слишком морозными, но снежными 
зимами, холодным, дождливым летом с влаж-

ными, гл. обр., ю.-в. ветрами. Ср. и ниж. части 
речных долин, прикрытые от моря горами— 
лучшие места. Здесь богатая раст-ь, есть да-
же строевой лес. Более возвышенные части 
склонов и водораздельные седла покрыты ка-
менными россыпями или кедровой тайгой. Ши-
рокие и пологие части долин и нагорные рав-
нины подвергаются интенсивному заболачива-
нию, типичным выражением к-рого является 
тундра. Из животных значит, распростр. имеет 
медведь, горный баран и дикий сев. олень. На-
селение—эвенки и русские; гл..занятие—ловля 
кеты. Из полезных ископаемых следует отме-
тить золото, встречающееся россыпью по pp. 
Шилкану и Оле. 

Л и т . : Слонин, Н.В. Охотско-Камчатский край, в. 1, СПб., 
1900; Казанский, П. Предварительный отчет о геолог, иссле-
дованиях илоль сев. побережья Охотского моря, 1912, „Изв-
1'еол. K-Teia". т. 32, СПб., 1913. 

ПРИМОРЬЕ — географическое название ю.-в. 
окраины Сиб., входящей в состав ДВК и рас-
положенной между 42°16' и 56° с. ш. и 130— 
141 в. д. с площадью в 677.150 км2. См. Даль-
не-Восточный край. 

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ.—С первой поло-
вины XVII в. по обе стороны Уральского хр. 
целые волости черносошных гос. крестьян «при-
писывались» к горным заводам (к частным и 
казенным), на основе т. наз. поссессионного 
права, где они должны были натурой отраба-
тывать свою подушную подать. Первые в Зап. 
Сиб. горные (Колывано-Воскресенские) заводы 
Демидова, впоследствии, с 1747, перешедшие к 
царскому «Кабинету», а также и Нерчинские 
заводы (в Забайкалье) существовали на широ-
кой эксплоатации труда Г1. к. (см. Алт1.йский 
округ и Нсрчинский горный округ). Числен-
ный состав П. к. Колыванских (Алтайских) за-
водов неизменно рос, начавшись в 1760—ок. 
11 тыс. ревизских дуги, в 1861—ок. 146 тыс. (ИЛИ 
310 тыс. чел. обоего пола); в Нерчинских за-
водах в 1797—14.500 ревиз. душ (впоследствии 
переведены в казачество). К Алтайским заво-
дам приписывались не только целые селения, 
но и целые уезды (Томский и Кузнецкий). В 
Иркутской губ. к Тальцинской стекольной фаб-
рике (1784) было приписано 400 душ, к Тель-
минской текстильной (1730)—125, а после ее пе-
рехода в казну (1793) еще 713 душ мужского 
пола. Вместе со ссыльными, впоследствии так-
же «положенными в подушный оклад» и пере-
численными в П. к., Тельминская фабрика име-
ла более 3.000 душ. Численность П. к. будет 
особенно значит., если учесть для того времени 
(до массового переселения после 1860-х гг.) 
слабую населенность Сибири. 

До 80-х гг. XVIII в. труд П. к. не был сколь-
ко-нибудь регламентирован, они несли различ-
ные работы, используясь и в качестве горно-
рабочих. При заводах и рудниках они находи-
лись безотлучно, увольняясь домой только два 
раза в лето (именно на май для пахоты и сева 
и с 10 июля по 1 сентября для уборки хлеба). 
Лишь после введения рекрутчины, ставшей 
источником вербовки на заводы «горно-завод-
ских мастеровых и работных людей» и упав-
шей всей своей тяжестью опять-таки на П. к., 
обязанности этих последних формально свелись 
к рубке куренных дров, возке дров и угля, ру-
ды, песков и флюсов, поделке и починке пло-
тин. Самой тяжелой из этих работ была пере-
возка угля из куреней, расположенных, обыч-
но, за непроезжими и болотистыми местами. 
Подушная подать, к-рую отрабатывали П. к., 
определялась в 1 руб. 70 коп., а к 1860-м гг. 
в 2 руб. 29 коп. на ревизскую душу, но суще-
ствовавшие крайне низкие и неизменявшиеся 
за ряд десятилетий «плакатные расценки.:, про-



481 €ПРИСТУП» 492 

извол и взяточничество, система задержки 
раздачи и приемки работ (напр., сдачу работы 
в лесу приходилось ждать педелями и пр.) 
увеличивали эту подать н несколько раз. Кро-
ме т о т , наличные «годные» работники (архив-
ные документы говорит, что «годными» факти-
чески являлись от 15- до 65-летпего возраста) 
отрабатывали подать за псе наличие душ, зна-
чившихся в последней ревизской сказке и лич-
ный «попыток» работника достигал до 2 -3 и 
более душ, покрывая недоимки за убылых, 
умерших и т. Д. Являться па заводские работы 
П. к. должны были в значит, части из дальних 
деревень — до 400 верст, а в ср. для всего Ал-
тайского окр. за 217 верст (вознаграждаясь 
по 3 коп. за 25 верст) и для пропитании иногда 
бывали вынуждены наниматься по дороге в ра-
ботники. В конце крепостного периода (в 1800) 
П. к. вырабатывали для Алтайских заводов еже-
годно 85 тыс. сажей куренных дров, достав-
ляли 270 тыс. коробов древесного угля, пере-
возили более 4 млн. иуд. руды, пе считая ра-
бот по поделкам. Работа эта после регламен-
тации труда П. к. занимала у повытчика пе ме-
нее 2 месяцев в году и б. ч. совпадала с лет-
ними и осенними земледельческими работами, 
что (особ, для дальних и маломочных) приво-
дило к закабалению подрядчикам и кулакам. 
В подрядную кабалу попадали иногда целыми 
деревнями и отрабатывали, т. о. но .полугоду 
и даже круглый год. Заводская администрация 
поощряла подрядную систему, как наиб, для 
себя удобную, и чинила повытчикам плпб. при-
теснении с целью добиться от них сдачи на-
туральной работы в подряды. 

Реальную величину подушной подати П. к. 
определил сам «Кабинет» н своей записке по 
поводу лпшепии его в 1861 барщинного труда 
крестьян: «Заводские работы стоили самим кре-
стьянам не менее 5 руб. на душу, пе считая 
платы, к-рую выдавала им казна. Работы кре-
стьян были барщиною, применяемою не к зем-
леделию, а к горному промыслу, ибо по удале-
нию Алтайского окр. и по самой природе его 
никакой иной барщинный труд не мог доста-
влять Кабинету таких выгод, как выплавка се-
ребра и меди». Т. о., сам «Кабинет» исчислял 
себестоимость работ П. к. в 5 руб. I 1 руб. 
70 коп. (ио «плакатной» расценке). Если в за-
чет натуральной повинности повытчик постав-
лял иа заводы хлеб, то за душу (т.-е. в зачет 
1 руб. 70 кон.) требовалось сдать до 100 пуд. 
муки или 15 иуд. крупы. Кроме примой бар-
щины на заводах и рекрутчины, II. к. относили 
поста'нку на заводы провианта (мука, крупа) и 
фуража, чем ведали «земские управители», ко-
торые передавали сходам разверстывать опре-
деленное количество пудов по твердой цене и 
сами снимали излишки по амбарам. Наконец, 
П. к. относили оброчную подать, местные на-
туральные повинности (исправление дорог, мо-
стов и гатей, опалка лесов и особ, подводная 
повинность) и др. Тяжесть труда горнозавод-
ских П. к. все более увеличивалась, т. к. за 
истощением рудников требовались перевозить 
вс° большие количества тощих руд, а курени 
и лесосеки все дальше отходили от заводов. 
Количество «нетчиков» (не выполнивших по-
винностей) среди П. к. доходило до 25%, что 
сигнализировало о разорении значит, части 
П. к. и массовом неповиновении. 

Положение П. к. не было лучшим, чем поме-
щичьих крестьян. Они всецело находились в 
распоряжении горного начальства, без согласия 
к-рого не могли ни увольняться в др. сословия, 
ни переселяться. Беглые разыскивались и на-
казывались батожьем, плетьми и розгами и 

отдавались иа поруки. П. к., с одной сторолы, 
естественно пищали в значит, части, выделяя 
немногочисленную кулацкую верхушку, и, с 
другой стороны, бежали «исиоведывать Ени-
сейские и Тубипские вершины», па «Можар-
озеро» н в «Камень». При первых приписках 
бы.тп случаи массового самосожжения старооб-
рядцев, взятых на горнозаводской учет. Рев. 
выступлении бедноты закапчивались обычными 
экзекуциями, повторившимися и после «осво-
бождении». Так. по жандармским донесениям, 
при недовольстве б. II. к. Змеиногорского руд-
ника новыми обложениями (в 1864) военный от-
рид «наказал 10 человек розгами так жестоко, 
что пить из них тут же были отосланы в гос-
питаль па излечение». В 1870 П. к. Алтайского 
окр., во главе с мастеровыми, отказались от 
взноса кабинетских недоимок и заключения вы-
купных договоров. .Зачинщики волнений в чис-
ле .4!) человек «запорлись в особом доме и стре-
ляли в солдат, по были принуждены сдаться»... 
С ними беспощадно расправился военный суд. 
Пережитки феодальных привилегий Кабинета 
вызвали в 1905 1907 значит, выступления (см. 
Аграрное движение). Во вт орой четверти XIX в. 
все предприятии, применившие закрепощенный 
труд, пришли к упадку: «Освобождение» кре-
стьян в 1861 (проведенное и Сиб. лишь в 1864) 
было компенсировано дли Кабинета наложением 
на б. II. к., вместо заводской натуральной по-
винности, оброка в 0 руб. на душу, из к-рого 
% шло в Кабинет и 1Л в казну. Этим Каби-
нет удерживал для себя прежнюю ежегодную 
прибыль в 1 млн., из к-рой 637 тыс. давал об-
рок и только 363 тыс. выплавка металлов. Но 
н эта мера не спасла кабинетскую горную 
пром-сть, взращенную в условиях глубоко фе-
одального уклада. Лишившись дарового тру-
да, она пе в состоянии была приспособиться к 
условиям капиталистического строя, постепен-
но зачахла п в начале 1890-х гг. совершенно 
развалилась. 

Л H I. : llohjHiiiChiH), А!. / / . Русская история, т. Ill, М., 
1921) (гл. IV и V); Дгрбынч, П. Первая сибирская мануфактур» 
(TIVII.минская фабрика), М., 1932; Слпвцоп. Историческое обо-
.фепне Сибири, СПб., IMKi; Семгнп ач, Н. Крестьяне н цар-
пнонанне Гасаи'рины II, гг. I II, СПб., 1901; Гчгел.еаспнр. 
С'I л I не III чес кос обофение Сибири, ч. II, СПб., 1854; Зоб-
нан, П. Приписные' крестьяне, „Алтай. 1 сторико-стаг. сб. по 
попросим чконом. и гражд. распития АлтаГского гори, округа", 
Томск, IWO; с.'о же. Приписные крест! яне на Алтае, „Алтай-

ский Сб.", п. I, Томск, 1894; Гыжноп, И. И. Из истории 
горнозаводского населении па Алтае, там же, в. VI, Барнаул, 
1 9 0 7 . Г ! К . 

«ПРИРОДА И ЛЮДИ ДАЛЬНЕГО ВОСТО-
КА» -первый па ДВ ежепед. иллюстрирован-
ный журнал. Выходил во Владивостоке с янва-
ри по июль 1906. Возобновлялся в 1918, но 
вскоре был прекращен. Журн. много внимания 
уделил Японии, Китаю и рус. /I. Востоку. Из 
помещенных в журн. материалов отметим ста-
тьи: о 1905 па ДВ., о рус.-японской войне, о 
декабристах в Забайкалье, о малых коренных 
народностях края, переводы с китайского и 
японского языков и др. Был закрыт в 1906. 
Попытка возобновить издание не удалась, после 
рев. вышло только 2 номера. Журнал имел ти-
раж в 1.000 экземпляров. В качестве приложе-
нии к нему выходила ежедневная газ. «Далекий 
Край», прекращенная одповрем. с журналом. 

ПРИСТАНИ см. Речной транспорт. 
«ПРИСТУП» первое в Сиб. партийное кни-

гоиздательство, организованное весной 1917 в 
Красноярске по предложению ЦК партии боль-
шевиков, дли переиздания массовой партийной 
лит-ры и издания специальной местной пар-
тийной литературы. Организация изд. была 
возложена на Средпе-Сиб. районное бюро ЦК 
партии, выделившее для этой цели тт В. Яков-
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лева, А. Померанцеву, Ф. Врублсвского, А. Ро-
гова и Б. Шумяцкого. 

В. И. Ленин и И. В. Сталин, лично интересо-
вавшиеся этим начинанием, предлагали изда-
тельству сосредоточиться на создании массовой 
и популярной лит-ры, для солдатских и кре-
стьянских масс Сиб., находившихся в это вре-
мя еще под значит, влиянием с.-р. В этих целях 
тт. Ленин и Сталин предлагали издать особую 
«крестьянскую библиотечку». Первым выпуском 
предлагалось дать «Популярный словарик» по-
литических терминов, позже составленный А. 
Померанцевой и Ф. Врублевским. Вторым вы-
пуском была намечена антирелигиозная бро-
шюра А. Червонного «Черные вороны», изд. 
лишь в конце 1917 в Иркутске. Кроме этих бро-
шюр, были изданы: А. Коллонтай. «Кому нуж-
на война»; Н. Ленин. «Письма о тактике»; Д. Бед-
ный. «Сказки и басни»; Б. Шумяцкий. «Чего 
хотят соц.-демокр. большевики» и «Програм-
ма РСДРП (большевиков)» — проект, вырабо-
танный Апрельской конференцией. Тираж изд. 
колебался от 5 до 10 тыс. экземпляров, часть 
его по заказам центральных организаций была 
выслана для продажи в центр. в. ш. 

ПРИСЯГИН, Иван Вонифатьевич (1885—1918) 
-революционер-большевик, рабочий кожевен-
ник, начал рев. работу в Москве в 1904. В 1907 
командирован в парт, школу в Париже, к-рой 
руководил В. И. Ленин. После возвращения в 
М. был арестован и выслан в Нарымский край, 
откуда бежал в Барнаул и там был вновь аре-
стован. В 1917—18 вел борьбу с соглашателями 
в Барнауле, был первым пред. Алтайского 
губкома РКИ(б) и руководителем проф. дви-
жения. Был делегатом I Всерос. с'езда проф-
союзов. После выступления белогвардейцев 
и чехов в 1918 П. вместе с последними отря-
дами Красной гвардии ушел из Барнаула. От-
ступая с боями, П. пытался через Кулундин-
скую степь пробраться к жел. дороге, но был 
опознан, арестован и заключен в Барнауль-
скую тюрьму, а затем вместе с б. председате-
лем Барнаульского Совета Цаплиным и Каза-
ковым расстрелян. 

Л и т.: Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Со - _у 
9 1 7 — 1919, Н.-Сиб., 1928; .Три года борьбы л диктатур 
> п л с т 1 р и а т | (1917—1920)", сб., Омск, 1920; П а м я т н и к б о р ц щ 
% ч е т . революции, погибшим R 1917—1921, 3-е изд., М., Гос. 

3_ , 1925; Ковалев, М. Из блок нота И. В. Присягина, . С и б . 
И ИИ", 19.15, 1. 

ПРИХАНКАЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ—см. Хаш-
жайская низменность. 

ПРОБИРНЫЙ КАМЕНЬ—см. Лидийский ка-
мень. 

ПРОВАЛ — залив оз. Байкала (по-местному 
П р о в а л и щ е , Б о л ь ш о й С о р ) находится 
на вост. бер. оз. к С. от дельты р. Селенги. От-
делен от Байкала цепью низких песчаных о-вов 
—Чаячьим, Сахалином (Мал. и Большим). Вдает-
ся на 15 км; при входе шир. 22 км. П. образо-
вался в современном его виде после сильного 
землетрясения 30—31 декабря 1861, когда в те-
чение двух дней опустилась вся прилегающая 
местность с двумя деревнями. Медленное опу-
скание ю.-в. и юж. берегов П. происходит и в 
настоящее время, и эти берега сильно размы-
ваются. Глубина П. всюду не превосходит 5 м, 
а вся ю.-з. часть мельче 1 м. Со дна П. во мно-
гих местах выделяются газы. Воды П. нахо-
дятся под сильным влиянием р. Селенги, ряд 
рукавов к-рой впадает в него. В фауне и фло-
ре П. преобладают широко распространенные 
в Сиб. формы; среди рыб—плотва, окунь. 

ПРОВИДЕНИЯ БУХТА—на сев.-зап. бер. Бе-
рингова м. на Чукотском п-ове, между мысами 
Лесовского и Лысая Голова. Вдается узким ка-
налом на 33,3 км, шириною 2,75 км. В вершине 
разветвляется на три бухты: рейд Пловер, га-

вань Славянка и бухта Эмма, служащие надеж-
ными убежищами для судов. Берега высокие, 
до 660 м выс., крутые, приглубые. Глуб. в бух-
те доходит до 150 м. В бухте была фактория, 
но теперь она перенесена в глубь полуострова. 
Осталась только угольная база для судов, про-
ходящих е Восточно-Сибирское морс. 

ПРОВИНЦИИ СИБИРИ—см. Административ-
ное деление. 

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЧЕРВЬ—см. Вредители сель-
ского хозяйства. 

ПРОДУКТИДЫ—морские двустворчатые бес-
позвоночные животные из типа брахиопод 
(см.), относящиеся к семейству, характерным 
представителем к-рого является род Productus 
П. начали свое существование в девон, наиб 
развития достигли в карбон и быстро выми 
рают в пермский период, будучи т. о. характер 
ны для верхов палеозойской группы осадков 
В Сиб. имеется не мало мест с выходами оса 
дочных пород, содержащих окаменелости про 
дуктидов. Особ, интересны находки на р. То 
ми у дер. Фоминской, или Ройки, откуда про 
исходят прекрасные экземпляры Pr. semireticu 
latus с сохранившимися деталями внутренней 
структуры и наружной поверхности раковин. 
Спец. монографий по сиб. П. еще нет, но опи-
сание отдельных форм можно найти в несколь-
ких сочинениях по палеонтологии Сиб., см., на-
пример, Янишевский, М. Э. «Глинистые сланцы, 
выступающие у гор. Томска», «Тр. Геол. К-те-
та», в. 107, 1915; Толмачев, И. П. «Нижнекамен-
ноугольная фауна Кузнецкого каменноугольно-
го бассейна», 2 части, Л., 1924 и 1931. 

ПРОКАЗА ( л е п р а ) — одно из опаснейших 
заболеваний. В Сиб. наибольшее количество за-
болеваний было в низовьях Амура, Якутии, б. 
Иркутской губ. и в Забайкалье. В отчетах за 
1880 отмечались очаги П. у оз. Байкала и устья 
р. Селенги. Два года позднее «тмечается нали-

Колония прокаженных близ Срсднс-Колымска 

чие заболеваний по бер. Байкала, на о-ве Оль-
хой, а в 1883 в Иркутской губернии. Позднее 
были произведены спец. поездки на о-в Ольхон 
и на прилегающую к нему прибрежную часть, 
населенную бурятами, при чем было установ-
лено, что число больных П. гораздо больше, 
чем предполагалось. Попытка организовать ле-
прозорий на о-ве Ольхоне в 1900 вскоре была 
оставлена. В 1905 был построен лепрозорий в 
Каргатуе, в районе Нижнеудинска, существовав-
ший до конца империалистической войны. В 
конце 1924 в Иркутске обнаружено несколько 
больных; летом 1925 произведено обследова-
ние части Б.-М. Респ., при чем на территории 
о-ва Ольхон, прилегающей к нему части и в 
Баргузинском районе были обнаружены боль-
ные проказой. По изоляции части больных в 
Баргузине, части в Иркутске было приступлено 
к организации лепрозория в Иркутске. 



485 ПРОКЛАМАЦИИ 486 

П. проявляется в трех формах: бугристая, 
пятнисто-анестетическая или нервная и смешан-
ная. Первая форма наиб, часта в Сиб., прояв-
ляется в ниде узлов величиною от горошины 
до лесного ореха и больше в толще кожи иа 
лице и конечностях. Вторая форма характери-
зуется проявлением пятен, круглой, иногда не-
правильно очерченной формы, чаще краспо-бу-
рого цвета, пятна различной величины, иногда 
шелушатся. Наблюдается часто переход одной 
формы в др., отсюда третья форма П.—сме-
шанная. П. относится к длительным хрониче-
ским заболеваниям. Возбудителем П. является 
палочка, открытая Ганзеном в 1871. О зарази-
тельности II. имеются два мнения: одни счи-
тают, что П. не передается от одного человека 
к др., что в развитии П. играют роль климати-
ческие влияния, почвенные и даже пищевые 
условия. Вторая группа утверждает, что П. пе-
редается от одного человека к другому. Лече-
ние больных П. одна из труднейших задач и 
одним и з гл. условий успеха является хорошее 
распознавание заболевания. В разработке про-
блемы лечения был выдвинут вопрос трудового 
режима; научно доказан факт, что физический 
труд на воздухе является способствующим мо-
ментом к выздоровлению больного. Во Влади-
востоке имеется лепрозорий для обслужива-
ния ДВ края. В 1926 организован Иркутский 
лепрозорий в местности Лисиха, в 4 км от Ир-
кутска. При лепрозории оборудованы больни-
ца и опытное поле, на к-ром проводит трудовой 
режим больные. 

Л и т : Колбисенко, / / . С. Проказа и Забайкальском обла-
сти, „Врач", I89V, ,43; Мицкевич, И. Т. Проказа к Ввлюиском 
округе „Вест. Общественной Гигиены", 1912, 7; Стуков, Ф. 
Поездка и колонию прокаженных Вилюпского окр., Якутск, 
обл., СПб., 1913; Мухин. Проказа п Нилюнскнн лепрозорий, 
с '23 рис., сб. об-ин „Саха-Кескеле", Якутск, HI2H, Г>; Усов, И. II. 
Современные моры борьбы с проказой н обзор распростране-
нии ее па /I. Востоке, „Изн. Об-иа Врачей К).-Уссур края", 
1927—29, 90(i—911; Переводчиков, / / . / / . Результаты обследо-
вания Кабанского района (в Забайкалье), „Иркутский Мед. 
Журнал", 1927, 4—-ГТ; Куликов, П. П. Буряты Иркут. губеринп-
„Изн. Вост-Сио. Отд.Р; Г. Об-ва 1Н9Г>, т. XXVI, № 4—Г»;'Перевод 
чиков, И. Н. К нопросу о заболеваемости проказой п Сев.-Восг 
Прибайкалье, „Сиб. Медицинский Журнал", I92(i, 4; его же. 
К вопросу о проказе в Иркутской губ.; его же. Ольхон, как 
место проказы, „Иркут. Мед. Журнал", 1920, 5—0. И. II. 

ПРОКЛАМАЦИИ.— Большевистская партия в 
периоды подпольно!! работы широко исполь-
зовала П.—листовки, как могучее средство аги-
тации и пропаганды. В. И. Ленин, сам автор 
большого количества П. и гениальный органи-
затор издания и распространения подпольной 
большевистской печати, неоднократно подчер-
кивал огромное знач. прокламации. «Выпускай-
те листки прежде всего»,., «не могу понять, по-
чему это пе делается»—•писал он, напр., ЦК 
11 июля 1905 (Соч., т. VIII, стр. 5—6). Отдель-
ные рукописные П. распространялись в Сиб. 
давно. Но только с развитием массового рабо-
чего рев. движения в Сиб. начинается изд. и 
распространение П. - «главных произведений 
рабочей печати» (Ленин) в то время. Массовое 
рабочее движение в Сиб. началось несколько 
позднее, чем в центр, частях и пром. окраинах 
России. «Правительство, построив Сиб. ж. д., 
само водворило в Сиб. революционное движе-
ние», писал Сиб. С.-Д. Союз в II. «Царская 
памятка». Архивные материалы указывают, что 
впервые в феврале 1899 П. в большом количе-
стве были распростр. на ж.-д. ст. между Ом-
ском и Иркутском. Прокламации эти были ру-
кописные, в них рабочие призывались к орга-
низации забастовки и борьбе с капитализмом и 
царизмом. Тогда же в Томске и др. городах 
появляются П., отпечатанные на гектографе. В 
сентябре 1900 в Томске появляется первая П., 
отпечатанная типографским способом. С орга-

низацией в Томске Сиб. С.-Д. Союза начался 
регулярный выпуск П., распространяемых в 
большом количестве экземпляров. В № 6 ленин-
ской «Искры» (июль 1901) в корреспонденции 
из Красноярска сообщалось о том, что «17 ап-
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Проклам цня Омского комитета РСДРП, выпущенная 
в апреле 1906. 

реля по городу были расклеены прокламации 
сибирским рабочим», что «листки были распро-
странены во всех крупных сибирских городах, 
как-то: Томск, Омск, Красноярск, Иркутск, Бла-
говещенск» и что «часть листков напечатана 
в типографии». В № 22 (1902) «Искра» сооб-
щала, что в Красноярске 17 апреля «улицы го-
рода были красными от прокламаций (прокла-
мации эти Пыли на красной бумаге)... Переда-
ют, что только полицией было собрано в это 
утро 3.000 листков. Листки эти были неболь-
шие четырехугольники, на которых были озна-
чены лишь первомайские требования. Но, кро-
ме того, были и большие красные, изящной 
формы... Полиция разумеется была в большой 
тревоге»... Отмечая успехи с.-д. организаций 
в Сиб. и приветствуя об'единение с.-д. орга-
низаций в Сиб. С.-Д. Союз (вначале им руко-
водили экономисты), «Искра» решительно кри-
тиковала областнические тенденции и отрыв от 
обще-российского с.-д. движения Союза, к-рый 
в своей П.-воззвании обещал «вступить в воз-
можно тесное соприкосновение»с соц.-дем.пар-
тией в России, «когда она окончательно сфор-
мируется». «Искра» указывала <№ 11—1902), что 
«как показатель недовольства прежним типом 
«местных» по большей части узко-экономиче-
ских листков и газет, эти попытки [речь идет 
об основании новых «областных» органов. А. А.] 
знаменуют рост полит, движения. Но они 
рискуют задержать дальнейшее развитие дви-
жения на сравнительно низком уровне, если, 
поглощая гл. силы новых слагающихся органи-
заций, ослабят их интерес к активному содей-
ствию правильной постановке юбще-партийной 
политической печати». В № 22 «Искра» вновь 



отмечают недостатки П. Иркутского К-тета 
(«миновавшая эпидемия экономизма... отрази-
лась и в этом листке. Факт яркополитического 
характера почему-то непременно понадобилось 
скрепить и связать с повседневной экономиче-
ской борьбой»). «...Ма 1902 г. комитетами были 
издано и распространено до 100 прокламаций. 
Техника изданий быстро совершенствовалась 
(Томский перешел от гектографа на мимеог-
раф, а затем на типографский станок, Красно-
ярский тоже с мимеографа перешел па собст-
венный типографский станок, Иркутский начал 
с мимеографа, перешел иа ремингтон, Читин-
ский- на мимеографе и гектографе») сооб-
щается в докладе Сиб. Союза 11 с'езду РСДРП. 

С конца 1902 и начала 1903 искровское на-
правление начинает быть преобладающим в 
большинстве с.-д. к-тегов Сибири. Новый Сиб. 
С.-Д. Союз безоговорочно признает руковод-
ство ленинской «.Искры». Искровская лит-ра 
(переиздания газеты, отдельных статей из нее) 
и огромное количество П. начинают выпускать 
как Союз, так и комитеты. Только па 2Х> ме-
сяца 1903 (февраль-- апрель) Сиб. Союз издал' 
46.000 П.; не меньше издали и к-тсты па ме-
стах. ill.; как правило, носят выдержанный ре-
волюционно-марксистский характер. 

С началом рус.-японской войны издание и 
распростр. П. еще более усиливается. П. разоб-
лачают -самодержавную авантюру, 
рабочих и солдат к свержению самодержавия 
и борьбе с капитализмом, il 1. разоблачают так-
же «либеральную буржуазию, с.-р. и оппор-
тунистов. Авторы П.—чаще всего тт. Н. >Н. Ба-
ранский, A. ill. Гутовский, Pp. Красильников 
(Приторный), Им. Ярославский. Некоторые из 
П. того времени, составленные и изданные в 
Сиб., получили широкую известность по всей 
России и переиздавались другими с.-д. комите-
тами. П. против войны —'«40 человек 8 лоша-
дей» стала известной по всей стране, то же 
получилось с П. .К отчету его сиятельства его 
величеству», в к-рой за каждым пунктом «все-
подданнейшего отчета» гр. Витте царю о со-
стоянии Сиб. жел. дор., о числе паровозов, ва-
гонов и пр. шло «примечание» о числе членов 
с.-д. организаций, изданных П., устроенных со-
браниях и т. II. 

Рев. il905 дала новый иод'ем в издании и рас-
простр. прокламаций. Рид блестящих по содер-
жанию и форме изложения 11. о вооруженном 
восстании, необходимости свержении самодер-
жания, всеобщие стачки, против грабительской 
войны и ее результатов являются прекрасным 
агитационно-пропагандистским материалом, ре-
волюционизирующим массы, раз'яспиющим 
истинный смысл событий, призывающим ж оже-
сточенной борьбе с классовыми врагами и их 
прислужниками (одним из авторов большевист-
ских прокламаций, выпущенных в Томске, был 
С. М. Киров. В дни всеобщих забастовок и 
вооруженных восстаний (Красноярск, Чита и 
Владивосток) 11. в виде ежедневных бюллете-
ней заменяют газеты. Способы распростр. П. 
были самыми разнообразными. Расклеивание па 
заборах и степах, в помещениях, разбрасыва-
ние в театрах, на собраниях, во время демон-
страций, прятание в ящики с рабочим инстру-
ментом, в казармы, раздача на улицах и на 
нелегальных собраниях все эти и десятки др. 
способов использовали большевистские органи-
зации, добиваясь одного — довести П. до масс. 

1906 и 1907 дают в Сиб. некоторое сокра-
щение количества прокламаций. Разоблачение 
буржуазии и ее прихвостней, вопросы, связан-
ные с выборами в Гос. Думы, стачки—вот те-

акции деятельность с.-д. к-тетов в Сиб. ослабе-
вает. Разгром типографский почти прекращает 
нзд. прокламаций. Во время империалистиче-
ской войны большевистские группы и к-теты 
вновь приступают к выпуску гекторгафирован-
пых и типографских прокламаций. Широкое 
распростр. получают fl . томской группы: «Вой-
па или мир», П. «Долой империалистическую 
войну» и П. Иркутского .Союза Сиб. рабочих». 

В iHM8, после захвата власти белогвардейца-
ми, подпольные большевистские организации 
вновь приступают к выпуску П. рукописных, 
гектографированных, реже типографских. П. 
ути зовут рабочих и основные массы крестьян-
ства к вооруженной борьбе с насильниками, 
белогвардейцами н интервентами, с.-р. и мень-
шевиками, колчаковщиной, семеповщиной и ин-
тервенцией. Сотни П. -воззваний выпускают 
партизанские отряды по всей Сибири. 

Для изучении истории реп. движения и исто-
рии большевистской партии сбор и изучение Г1. 
представляют огромную ценность. Однако раз-
бросанные но отдельным архивам, только в 
крайне незначительном количестве напечатан-
ные в отдельных изданиях, большевистские П., 
изданные в Сиб., пока почти недоступны для 
изучения и использования. Наименее изучены 
П. периода реакции и 1918- .19. См. Подполь-
ные типографии, Сибирская организация 
ВКП(б) (период колчаковщины). 

ПРОКОПЬЕВСК —город Зап.-Сиб. края: от 
Н.-Сиб. 607 км; расположен у ст. Уситы, Том-
ской ж. д., в 35 км от прист. Ильинская на р. 
Томи. Осн. как с. в .1660 па р. Аба: в 1927 пре-
образован в рабочий поселок, в 1930 переиме-
нован в город. С 1924 числился район, ц. Про-
копьевском района, б. Кузнецкого окр., а с 
1930—как самостоятельная адм. единица, под-
чиненная Краевому исполнительному к-тету и, 
ц. одноименной сел. местности. До 1920 П. был 
небольшим селением с 2,5 тыс. жителей. С 1924 
возле М. развивается угольная пром-сть, и на-
селение его -быстро увеличивается (в тыс. жит.): 
в 1926—10,7, в 1928—«14,8, в ,19)0—22,0, в 1931 
14,7, в 1932 95,0 и иа 1 января 1934--H1I27,1. П.— 
центр к а м е н н о у г о л ь н о й п р о м-с т и Куз-
басса. В I1929 здесь действовали 3 шахты с 
год. добычей угля в 580 тыс. т, в -935 ~iI2 
шахт, выдающих 3 950 тыс. т, что составляет 
почти 30% добычи Кузбасса. Работают ряд 
кирпичных, лесопильных, известковый, лесохи-
мический заводы, каменоломни и мастерские 
по обработке дерева и железа. В пром-сти П. 
в 1936 было занято 35,5 тыс. рабочих и служа-
щих (пе считая семей). В жилищное строитель-
ство в 1035 вложено 9.200 тыс. рублей. Жилищ-
ный фонд -в ;193б — 302 тыс. м'-\ Пущенный в 
1933 новый водопровод обеспечивает насе-
ление города водой. Вода подается из р. Томи 
на расстоянии 35 км от города. В 1935 в П. 
было 24 нач. школы, в к-рых обучалось 16.700 
детей, 13 средних школ с 4.100 учащихся. Гор-



ним и медиц. техникумы, Горный рабфак; дет. 
садон 13, 4 дет. дома, клубом 3, 2 кинотеатра, 
цирк, стационарных кино 8, кино-передвижек 
18, библиотек 9, больниц 4 с 795 койками, ам-
булаторий 10, здравпунктом при шахтах 10, 
врачей в 1929 13, м 1933 -166. Торговая сеть м 
1935 представлялась 270 магазинами и ларька-
ми с товарооборотом 110.000 тыс. рублей. И 
1933 и П. прошло 7 ярмарок, общий оборот 
к-рых достиг 2.000 тыс. рублей. Из 55 столо-
1вых П. в 1935 ежедневно в ср. опускалось 82 
тыс. блюд. Пригородное хоз-во в 1935 имело: 
2.9G0 голов юруп. рог. скота (н т. ч. 1.3(H) корон), 
2.030 голов свиней, 5.100 кроликов; получено 
молока 873,9 тыс. л, мяса 769 ц. Картофеля со-
брано 5.200 т, овощей - 2.700; общая посевная 
площадь пригородного хоз-ва в 1935 занимала 
К: тыс. га, местный О PC обрабатывал их (И 
тракторами. Электроэнергией II. снабжается с 
электростанции мощностью 3.500 Kw и Сталин-
ской станции. С 1933 начата большая работа 
ио благоустройству города, опирающаяся нз 
массовую активность горняцких семейств и дав-
шая уже показательные результаты: месячник 
культпохода в конце 1933 -устройство 21 км 
тротуаров, 54 тыс. древесных насаждений, ре-
монт 2 тыс. квартир и пр. Улицы П. без мосто-
вых; в ц. города улицы профилированы. Вы-
мощена булыжником одна улица, идущая от 
вокзала к центру города, протяжением 4 км. 
Лучшие здания П.: клуб им. Ворошилова, театр 
им. Артема, кино-театр, Горсовет, Рудоуправле-
ние, больница и др. Новые благоустроенные до-
ма для квартир рабочих строятся отдельными 
кустами, вблизи шахт, из них особ, примечате-
лен куст—Иностранная колония при шахте им. 
Ворошилова. В II. изд. газ. «Ударник Кузбасса», 
с тиражам 8,5 тыс. экз. и многотиражки. П., при 
широкой самодеятельности населения, в бли-
жайшее время станет одним из самых благо-
устроенных городов края и Кузбасса. Проведен 

трамвай, устроен парк культуры и отдыха, 
улицы города озеленены. 

П р о к о п ь е в с к а я с е л ь с к а я м е с т -
н о с т ь , б. Кузнецкого окр.; адм. ц. гор. Про-
копьевск. Территория 3.640 кмсел. советов 20, 
населения 39.970 чел., населенных пп. 104; круп-
ные села: В.-Чумыш, Каргайла, Оселки и Кра-
сулино. Плотность —10,8 чел. на 1 км1. Население 
преим. рус.; из национальных групп наиб, мно-
гочислепы — м о р д в а . Поверхность представляет 
невысокое всхолмленное плоскогорие, ограни-
ченное с 3. отрогами Салаирского хр., с В.— 
Кузнецкого Алатау и с С. возвышенностями 
Каракапского хребта. Отдельные горные точки 
достигают выс. 300-500 м над ур. моря. Поч-
вы—деградированные черноземы, с содержани-
ем гумуса до 16%, в притаежных местах - се-
рый суглинок и подзолы. Климат — континен-
тальный, с ср. год. 1° +0,0° и ср. лета +19°; 
вегетац. период 150 дней. Осадков в год 385 мм. 
Раст-ь: злаки с примесью корневищевых; бе-
ре.ча, осипа, сосна, пихта и кедр. 

Район горнопромышленный, основой бурно 
растущей пром-сти является уголь. Угли отно-
сятся к Балахонской свите и представлены 
большим разнообразием коксовые, энергети-
ческие, флотские, доменные. По снекаемости 
здесь встречаются угли от коксовых до тощих 
углем! Наконец, угли П. м-ний считаются наиб, 
чистыми; это обстоятельство заставляет отнести 
их к лучшим углям из всех разрабатываемых 
в Союзе. Уголь разрабатывается в двух местах: 
в П. и па Киселевских м-пиях, у ст. Акчурла. 
Мелкая пром-сть, обслуживающая нужды мест-
ного населения и насчитывающая до 100 заве-
дений, занята, гл. обр., переработкой с.-х. сы-
рья, обработкой дерева и добычей угля. Наиб, 
знач. по числу запятых лиц имеют пром.: лесо-
химический, деривообработка, мельничный,кир-
пичный. С.-х. производство перестраивается с 
переходом от поленодческо-животноводческого 
направления к овощпо-молочпому, что вызы-
вается развитием ведущей горной пром-сти. 
Общая посевная площадь 1935 равнялась 60,5 
тыс. га, <в т. ч. зерновых 42 га; процент кол-
лективизации сел. населения в 1935 был 89,1; 
число колхозов - 103 с 5.700 хозяйствами. В 
1935 действовали 3 МТС с 2.025 т ракторпых сил 
и обслужи.™ 31 тыс. га -но-ссва. Имеется один 
зерновой совхоз с территорией 79 тыс. га 
-и посевом в 1935 в 9 тыс. га. Бюджет Про-
копьевска и его сел. -местности в 1935—11.983 
тыс. рублей. Школьная сеть: школ начальных 
56, средних школ II; изб-читален 15, клубов 10, 
библиотек 7. Здравоохранение: 2 больницы, 
5 фельдшерских пп., 4 врачебных участка, 2 
амбулатории, врачей 10, ср. медицинского пер-
сонала 45 человек. П У Т И сообщения: участок 
Кольчугинской ветки, Томской ж. д. со ст. Уся-
ты, Акчурла и Трудоармейская, раз'езды и 
остановки: Калзыгай, Черкасов камень, Про-
копьевские копи, Зспкипо, Спицыпо и Кала-
чево. Произведена укладка второго пути от ст. 
Уситы до Сталипска. Шоссейных дорог нет. 
Народная связь: одно п.-т. отд., 17 почт, 
агентств. Телефонная связь— с зерносовхозами, 
Киселевским рудником и 10 сел. сонетами, а 
также с городами Н.-Сиб. и Сталинском. 

Л и т.: Аммогов, И. П., Коровин, М. К. и др. Угленосные 
районы Сибири, II.-Сиб., HI,11; Аммогов, / / . И. Петрографи-
ческие исследовании нластон Проконьенских м-ний, Н.-Сиб., 
19,12; Стрельников, Д. А. Система разработки мощных пла-
стои Проконьснекого рудника, П.-Сиб., 1931; Кузьма, JI. В. 
Состояние шахтного строительства и Кузбассе и его перепек, 
тины, II.-Сиб., 19.4.1; Шахта коксовая, 1, II.-Сиб., >931; Усоя-
М. А. Геслого-нром. очерк Кузнецкого угольного бассейна. 
Томск, 192!'; „Па Угольных Пластах Кузбасс»", сб., Н.-Сиб., 
1931; Занесении, II. М. Районы San.-Сиб. края, Н.-Сиб., 1931, 
См. также лит ру к ст. .Каменноугольная промышленность" и 
„Угли ископаемые". 



ПРОКОПЪЕВСКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ 
РУДНИК—в ю.-з. части Кузнецкого бассейна, в 
35 км к С.-З. от Сталипска, у быв. с. Прокопь-
евского. Рудник расположен у ст. Усяты, по обе-
им сторонам рч. Абы, впадающей в р. Томь. Од-
но из крупнейших предприятий, входящих в 
трест «Кузбассуголь», но уд. в. в плане угле-
добычи в 1935 занимает первое место. Начало 
разработки угля относится к 1917, когда здесь 
было добыто 13 тыс. тонн. 

Г о д ы 

Д о б ы ч а н т ы с. т о й н 

Уд. вес Г о д ы 
К у з б а с с 

В т. ч. Проко-
пьеискип руд-

IIIIK 

Уд. вес 

1927/28 2.387 438 18,3 
1928 29 2.888 592 20,4 

1930 3.492 898 25,7 
1931 5.083 1.280 25,2 
1932 6.780 1.933 28,5 
1933 8.896 2.036 29,6 
1934 11.160 3.636 32,6 

П. р. разрабатывает богатейшую в мире Ба-
лахонскую свиту (Hi) высококачественных углей, 
от прекрасно спекающихся коксовых (пласты 
Внутренние, Горелый) до песпскающихсн типа 
тощих доменных углей (пласт Мощный), приме-
няемых непосредственно для выплавки чугуна в 
доменных печах, а также углей флотских и энер-
гетических. Является основной базой для покры-
тия потребности в специальных углях Кузнецко-
го и Магнитогорского заводов и Кемеровского 
Коксохимического комбината. Исключит, богат-
ство разрабатываемого м-пия определяется ред-
ким в мире нагромождением угольной массы при 
значит, мощности пластов (доходящей до 14 м), 
собранных в ряд крупных складок. В отдельных 
районах (Красная Горка) суммарная мощность 
пластов достигает 210 м. Коэфициент угленосно-
сти—до 14%, а в среднем по району 9,3%, что 
дает на 1 км'2, до глуб. 300 м от поверхности, 
30—55 млн. т запасов угля. Насыщенность м-ния 
дополняется высоким качеством прокопьевских 
углей, определяемым в пластовых пробах срав-
нит. невысокой зольностью (3,2 -6,75%) и ма-
лым содепжанием серы (0,34 - 0,63%). Все это да-
ло основание назвать Прокопьевское м-ние 
«Жемчужиной Кузбасса», 

В составе действующих шахт П. р. имеются та-
кие крупные шахты, как Коксовая № 1 — 3 млн. г, 
шахта «3—3 бис», Центральная штольня им. 
Эйхе—2 млн. т, шахта «5—6»--1.685 тыс. т, со-
зданные в течение первой пятилетки. Закапчи-
вается в 1935 строительство шахты № 7 мощно-
стью 600 тыс. т и № 9—300 тыс. т. В дальней-
шем намечается строительство еще одной повой 
гигантской шахты мощностью 3 млн. тонн. 

В процессе экоплоатации Прокопьсвского 
м-ния выявилась самовозгораемость углей пла-
стов Мощный, Внутренние, Горелый. Появление 
подземных очагов пожаров относится к 1932. 
Безопасное ведение горных работ в условиях 
мощных крутопадающих сближенных пластов и 
к тому же склонных к самовозгоранию вызва-
ло необходимость внедрения систем разработки 
с полной механизированной закладкой вырабо-
танного пространства. В 1935 будет добыто, спу-
щено в т а х т ы и заложено в забои 1 млн. за-
кладочного материала. В наст, время ведется 
строительство карьеров по добыче закладочно-
го материала, дробильных фабрик, огромного 
воздушно-силового хоз-ва на шахтах Коксовой 
и «3—3 бис» и разрабатывается комплексный 
проект организации закладочного хоз-ва для 
всего П. р. и в первую очередь для этих шахт. 
Огромные масштабы закладочного хоз-ва ха-

рактеризуются тем, что шахты Коксовая, «3—3 
бис» и Центральная штольня при достижении 
полной проектной мощности 5 млн. т потребу-
ют 6.500 тыс. т закладочного материала. Меха-
низация угледобычи на П. р. стала внедрять-
ся в 1929-30, в 1934 механизированная добыча 
угля составила 70% и в 1935 80%. Крутое па-
дение мощных пластов позволяет механизиро-
вать отбойку угля электросверлами с после-
дующей отпалкой угля динамитом и отбойны-
ми молотками. Уд. в. добычи электросверлами 
в механизированной добыче составляет 63% и 
отбойными молотками 34%. 

Д о 1933 П. р. получал электроэнергию от соб-
ственной электростанции и начиная с 1933 от 
мощной Кузнецкой ЦЭС. Бурный рост механи-
зации рудника, наличие благоприятных геоло-
гических условий поставили П. р. но произво-
дительности труда в Кузбассе и в угольном 
промышленности СССР на первое место. Про-
изводительность одного рабочего на 30% выше 
средней др. рудников Кузбасса. Количество ра-
бочих и служащих на П. р. на 1 января 1935 
составляет 27.000 человек. Чрезвычайная насы-
щенность углем Г1. р. ограничивает возможно-
сти строительства домов и учреждений вблизи 
шахт из-за больших потерь угля п о д этими по-
стройками. Поэтому строительство соц. города 
вынесено за границу угольной толщи па воз-
вышенность Тырган, где ведется застройка пер-
вого квартала . См. также Прокопьевск, и . ч. 

ПРОЛЕТАРИАТ. С о д с р ж а н и с: 

. Принудительным труд в Сибири до падения крепостного* 
права (1801) 

П. Формирование пролетариата и классовая борьба в годы 
пр( мы плсипо-капиталпстцчеекого развития (1861 1917) 

II. Рабочий клн ' с Сибири и эпоху Великой Ок нбрьской ре-
волюции, гражданской войны и социалистического стро 

птсльствл (1917—,44). 
Колониальная политика царского правитель-

ства искусственно задерживала пром. развитие 
Сиб., и П. п годы капитализма представлял чи-
сленно небольшую величину, по уже тогда, 
организуясь под руководством партии боль-
шевиков, он становится ведущей силой в рев. 
движении. Великая Октябрьская рев, и полная 
победа социалистической системы во всех фа-
зах нар. хоз-ва превратила П. из класса наем-
ных рабочих, лишенных средств производства 
и эксплоатировшипихся буржуазией , «в совер-
шенно новый класс, в рабочий класс СССР, 
уничтоживший капиталистическую систему хо-
зяйства, утвердивший социалистическую соб-
ственность па орудия и средства производства 
и направляющий советское общество по пути 
коммунизма» (И. В. Сталин, Д о к л а д о проекте 
Конституции СССР, 1936). В Сиб. новый рабо-
чий класс, пришедший па смену П. капитали-
стической эпохи, за годы соц. строительства 
становится мощной силой по своей числен-
ности, организованности и удельному весу. Он 
ведет за собой колхозное крестьянство по 
пути к коммунзму под руководством больше-
вистской партии Ленина—Сталина. 

История пролетариата в Сиб. еще не написана. Кго рево-
люционная роль ( свешается и общей пет -реп. лпг-рев. , сбор-
никах „Пролетариат в революции 1905-7", М., 19. 0 и др., н в 
сиб. печати (см. Революционное Оиижгн е. Октябрьская ре-
волюции). Наибольшее количество спец. лнт-ры имеет я по 
истории горных и горнозав декпх рабочих. Помимо старых 
работ о первых кадрах горнозаводских рабочих из припис-
ных крестьян (см.), в журналах „Сибирские Огни" и „Проф-
работник" (Н.-Сиб.) за НГ5-;:б дай ряд очерков А. Мисюрева 
и В. Шемелева . а в 19'2т в "Сиб. Огнях" появилась повесть 
А. А. Караваевой „Золотой клюв", рисующая горнозаводский 
быт Варнаула в XVIII в. (есть отдельные издания*. Золото-
промышл иному П. поснящен двухтомник цроф. В. И . Се-
м е н а м о (см.) „Рабочие на сибирских золотых промыслах" 
(СПб. , 1898). Он обилен фактическими материалами из при-



исковых архивов (до 1895), но требует критического отнош -
ния. Раб та Л. Колычева „Рабочие HI приисках Сибн и — 
Томская горнпя область, 1895-1901" (СПб , 11104) ' -ичт .жна но 
знач. и представляет лини, либеральную обработку протоко-
лов с 'ездон золотопромышленников. Счабо отражена реп. 
1905 на приисках (Ф. Рогенберг и 3 . Карпенко. Амурские 
приискатели н революцию 1995—журн. „На рубеже" , Хабронск, 
19.45). Пополняется марксн тско-ленинская лн-ра, «освящен-
ная ленским еобытиим (см.) 1912, которые явились „поводом 
к переходу революционного настроения масс в реиолюнон 
ный под'ем масс" (Ленин. Соч., т. XV, с. 514). И. В. Сталин 
откликнулся па них в „Звезде" (1912) в статьях „Новая поло-
са" и „Тронулась", а и 1922 в своих но поминаниях к 10-ле-
тню „Правды" он вновь подчеркивает огромное значение 
ленских событий (Ленин и Сталин. Сб. произведений к изу-
чению н с ю р н п ВК11(6), М„ 1946, т. 1, с. 572). В своем привет-
<твенпом письме ленским рабочим ио поводу 15 нети* лен-
ского расстрела тов. Сталин ш м е ч а е т , ч ю теперь они 
получили нозможп с и . добывать зоното не для обогошення 
тунеядцев, а для yi реплепия мшнп первого a Mn;ie с в о е г о 
рабочего государства (опубликование в гвз. „Ленский Шах-
тер" в 1927, воспрон ведено с оригинала в жу: и. „В помощь 
районной r a : c i e " , 1936,1). О б т с х пегории ленского з о л о т -
нром. П. еще не написано, Не коллективная разработка 
пелась Комм. Академией, и отдельные работы опубликованы 
(„История П р о н т а р н а т » СССР", 19.14,2: 1915,2 н др.). Исто-
рии горнорабочих посвящении издания Сибкрайкома ю ю з а 
горнорабочих (П.-Снб.): Н. Шемелев „Горняки Снбмрнп до 
революции" (1927): сб. (татей и воспоминаний „Горняки 
Сн 'жрпн в революции 1917 27" (1927): Н. Шемелев и П. Лу-
чиннм. „15 лет борьбы за Кузбасс" (19.12). В отпет на призыв 
М. Горького о разработке истории Фабрик и заводов, рабо-
чий приисков Ма- пинской тайги И, Питиримов дал материал 
по их истории („Сиб. О п т " , 19.12, „102 года"). Первый опыт 
лиг. обработки нредисторин Кузнецкого завода (Ьек, „Доме-
ишнк Курако", „Сиб. Огни", 19.13, 7 8) не удался. Ио исто 
рип железнодорожников, кроме изобилующего ошибками сб. 
„Томские железнодожники на путях к Советам" (Томск. Дор-
нрофсош, 1927), имеются лишь отдельные статьи, посвящен-
ные революции 1905 (ст. 15. Максакова в сб. „История про-
летарии : ! С С С Р " , М., Р.),II,О и др.). Движению томских пе-
чатников поспмшсн „Юбилейный журнал" их союза (Томск, 
19^7). История строителей пкр.ттее шложена в статье Г. Сло-
нима ( .Сиб. Огни", 1928, „Красные строители и белый гри-
бок"). Наиб, основательному изучению в ряде монографий 
п статей подвергнута история П. старейшей в Сиб. Тельмпн-
ской текстильной фабрики. Последняя сообщающая работа 
(17.11 19,41) В. Дерниной „Первая сибирская мануфактура" , 
(М., 19.12) дает и библиографию. С П. кустарной промыш-
ленности знакомят „Ьарнаульские пимокаты (Пари., 1927). 
Профдвижению поспяшсна книга „Профсоюзы Спбирпп в 
борьбе за илчеть советов 1917 11)19 (Н. Снб. Крайсовпроф. 
1927), в корой использованы архивы союзов 1917 19 н кол-
чзковского министерства труда, но книга обесценивается 
срывами в освещении контрреволюционной роли меньшеви-
ков в профдвижении, острота борьбы с ними большевиков 
притуплена. Общих работ, посвященных п. Сиб. в годы вос-
стания народного хоз-на и соцстровтельсгпа, нет Отдельная 
статьи разбросаны н обшей повременной печати и и проф-
союзах журнолах („Профисиональное движение", „Профра-
ботник", „Сибирский Горнорабочий си."). Статистический 
материал опубликован и -Бюллетенях объединенного бюро 
с татистики труда при Спббюро HI (СПС, Снбстатуправлении 
и Снбтруда" (1921), и „Статбюллегеие" Сибкрайстатуправле-
ння (1924 192(1), в „Бюллетене стат. труда Сиб. край" (1926 
1927), и „Вюллегене стат. труда и промышленности" (1928 29), 
в стат. справочниках „Снб. крнй" (Н. Сиб., 19.10), Зап. Сиб. 
край" (И. Снб., 19,1.';) и д р ^ О п у бликов,чины коллективные 
договора по многим отраслям труд и ряд обследований бюд-
жетов рабочих (Снбкрайсонпроф) и санитарных условий 
труда и быта (Снбкрайздоав). Строительства Кузнецкого за-
вода посвящены: очерки С. Франкфурта („Октябрь", 19.14,10 -
12 и „Наши достижения" 19.14,12), вышедшие в 19.15 отдельной 
книгой „Рождения стали и человека", к-рая вызнала осужде-
ния со стороны заводской общественности за неправильные 
характеристики работник»' ' , н книга акадепнка Бардина И. П., 
„Рожд.чния завода" (Воспоминании инженера), П. Сиб., 19.16: 
Прокопьенскому руднику и его ударникам брошюра Ники-
тина, М. и Вяткипа, Г. „Жемчужрна Кузбасса". П. Снб., 
19,15; ударникам строителям Игарского порта ст. Крюкова 
„Первый гудок в За олярье" („Сов. Артнка", М., 19.15,.1). В 
19.16 появляется оригинальные очерки стахановцев н лит-ра 

о стахановском движении (см.), а также художественной 
лит-ра о людях Кузбасса (П. Сиб.): Крюков, М. А., „Утро 
большого дня" сб. рассказов для детей „Дорогой стойках". 
З а п . Сиб. краевым архивным управлением издана брошюра 
Черных, А. А. „Архивные источники н изучении истории 
| .ролет,-фиата Зап . Сибири", И. Снб., 19.12. 

I- Принудительный труд до падения крепост-
ного права (1861). Предварительную стадию 
своего развития П. прошел еще в недрах фео-
дально - крепостнического общества. Однако 
«работные люди» крепостной эпохи еще пе 
были пролетариями в точном смысле слова. 
В XVI—XVII в. Строгановы развили ши-
рокую торгово-пром. деятельность на границах 
Сиб., нанимая «нетяглых и неписьмеиных лю-

дей». «Охочих людей», вербовавшихся в воен-
ные отряды .и в сиб. .гарнизоны, гнала в Сиб., 
гл. обр., горькая нужда. Вот, как выглядели в 
1682 гарнизоны Кузнецкого и Красноярского 
острогов: «Людишки нужные и бедные по 2—3 
на одной лошади, а иной пешь всегда бродит 
и запас на себе таскает нартами; отчего во вре-
мя походов на киргиз всегда голодают и... по-
гибают». Вслед за военными отрядами в Сиб. 
шли «гулящие люди», вырвавшиеся из крепост-
нического тягла и лишенные средств производ-
ства. Особ, бурный характер это движение при-
няло после петровских реформ, когда разорен-
ное непомерными налогами и др. повинностями 
крестьянство массами стало покидать насижен-
ные места. iB Сиб. уже в середине XVII в. чис-
ло гулящих людей было настолько значитель-
но, что обратило на себя внимание московского 
правительства. Царь Алексей Михайлович при-
казал переписать их всех и «посадить на паш-
ню» (1646), но большинство их разбежалось. 
Об оставшихся тобольский воевода донес, что 
«те люди наги и босы и многие из них браж-
ники (пьяницы) и зерники (зернь — азартная 
игра), кормятся работою и порук на себя не 
дают», т.-е. за них не находилось поручателей 
при выдаче ссуды на сел.-хоз. обзаведение. Это 
были бродячие рабочие, бравшиеся за любую 
работу по вольному найму. Они скапливались 
на торговых путях Сиб., строили речные суда, 
обслуживали водный транспорт и тяжелую 
«нартную тягу» на волоках, на своих плечах 
таскали мешки с солью Ямышевского оз. до 
Иртыша (7 км) для сплава в Тобольск. Ени-
сейский рудоразведчик Алексей Жилин, в 1642— 
57, искал и добывал слюду, «наимучи кузнецов 
и работных людей на своих проторях». С на-
чала XVII в. отмечаются отдельные случаи при-
менения наемного труда на первых пром.пред-
приятиях Сиб.: на казенных рудниках в Нер-
чинском окр., на частных солеваренных и же-
лезоделательных заводах. Часть гулящих лю-
дей все же оседала на землю, попадая в каба-
лу к хозяйственным крестьянам и посадским 
людям в качестве их «захребетников» и «поло-
вошков». Монастыри «лесные места расчища-
ли... работными наемными людьми и деревни по-
строили и прибрали в крестьяне вольных гуля-
щих людей». Но ряды гулящих людей вновь 
пополнялись и в самой Сиб.: за счет ратников, 
не вынесших тягот военной службы, пашенных 
крестьян, не справившихся с тяглом, и «госу-
даревыми разными изделиями», туземцев ясач-
ников, вытесненных из своих охотничьих уго-
дий. Экспроприаторская деятельность торгово-
го и промышленного капитала дополнялась ка-
рательной силой классовой юстиции. Отбывшие 
срок принудительных работ каторжане и ссыль-
ные также были лишены средств производства 
и искали работы по найму. Торговый капитал 
в Сиб., занятый прибыльным делом колониаль-
ного грабежа туземцев, очень неохотно шел в 
промышленность. Возможность же применения 
свободных рабочих рук в охотничьем промысле 
и в сельском хоз-.ве повышали их стоимость по 
сравнению с крепостной Россией. Сиб. купече-
ство не отстает от своих российских собратий 
в желании владеть дешевыми и покорными 
крепостными рабами. Иркутские купцы в 1767 
заявили об этом в екатерининскую законода-
тельную комиссию. Наиб, широкое применение 
закрепощенный труд получил в Сиб. иа Кояы-
вано-Воскресенских горных заводах (см.), осно-
ванных уральским заводчиком Акинфием Де-
мидовым (см.). При основании этих заводов 
(1726) он имел право нанимать только «поволь-



ною ценою» и при том таких работных людей, 
скои иметь будут пашпорты». 13 след. году ему 
было разрешено уже и «пришлых, кои живут 
в лесах и у калмыков, и шатающихся по селим 
дворцовых и монастырских и помещиковых лю-
дей и крестьян, кои в подушный оклад не за-
писаны, призывать и поселять при тех заво-
дах». Одновременно начинается приписка к его 
заводам сиб. крестьян. В 1746 рабочие Деми-
дова состояли из след. групп: вотчинных кре-
постных Демидова 173, данных ему по указу 
из городов и др. мест 149, не знающих родства 
и незаконнорожденных 183, «собственно к за-
водам приписанных, т.-е. пришлых, переведен-
ных и поселенных» 467, Екатеринбургского ве-
домства 583, посадских и др. разночинцев 150, 
государственных (приписные крестьяне) и ясач-
ных 3.753, дворцовых 79, синодальных, архие-
рейских и монастырских 38, помещичьих 30, все-
го 6.605 душ муж. пола. Императрица Елизавета 
захватила в 1747 горнозаводские владения Де-
мидова в собственность своего кабинета «вме-
сте с выкопанными всякими рудами и инстру-
ментами, с пушками и мелким ружьем и с ма-
стеровыми людьми собственными его Демидова 
и приписными крестьянами». Кабинет заканчи-
вает закрепощение всего рабочего горнозавод-
ского населения, стирая различия в его соци-
альном происхождении. Процесс закрепощения 
охватил также и др. более крупные пром. пред-
приятия. Основные формы принудительного 
труда были след.: 1) Т р у д к р е п о с т н ы х , 
п е р е в е д е н н ы х и з Е в р о п . Р о с с и и . Де-
мидовым в 1730 были поселены его крепост-
ные для обслуживания Барнаульской пристан-
ской базы на Оби. Были случаи перевода сво-
их крепостных дворянами-чиновниками, заво-
дившими в Сиб. заимки с с.-х. и пром. пред-
приятиями (мельницы, стекольные заводы), и 
покупки людей купечеством—пока эта дворян-
ская привилегия не была у него отнята (1762). 
Переброска крепостных из Европ. России тре-
бовала больших затрат и поэтому широкого 
распространения не имела. 2) Приписные кре-
стьяне (ом.), общее число к-рых к середине 
XIX в. дошло до 400 тыс. душ обоего пола. 
3) В о е н н а я р е к р у т ч и н а в 1713 1813 
применялась для обеспечения дешевыми рабо-
чими кирпичных заводов, пюставлянших кирпич 
для казенных построек в Сибири. Рекруты, по 
100 чел. от каждого набора, пожизненно закре-
плялись за заводами. На Колывапо-Воскресеп-
ских заводах в качестве подсобных рабочих ис-
пользовывались военные гарнизоны. Дли выде-
ления кадров постоянных рабочих из припис-
ных крестьян, после перехода заводов к Каби-
нету, их стали брать на заводы в порядке рек-
рутчины, иногда за несколько лет вперед, и 
счет будущих наборов. Возникло особое сосло-
вие «горнозаводских служителей», «бергалон» 
или «бергайеров» (от немецкого Ber^hatner). 
Они закрепощались па горнозаводской службе 
вместе с потомством. Срок службы, первона-
чально пожизненный (до полной инвалидно-
сти), впоследствии был ограничен 35, затем 25 
годами. Мальчики от 7 лет брались па учет, с 
9—12 лет становились на разборку руд, 15 
лет принимали присягу и утверждались и зва-
нии рудо-разборщиков. С 21 года поступали в 
ряды взрослых рабочих. Часть бергалов была 
выделена в особую группу—«урочных служи-
телей» или «урочникои». Они имели более проч-
ное сел. хоз-во и своих лошадей, и, наряду с 
крестьянами, привлекались к перевозкам и под-
собным работам, выполняя годовой урок или 
•аряд. В 1763 в Алтайском окр. было 1,6 тыс. 

рабочих (помимо приписных крестьян), в 1784— 
5,7 тыс., в 1815 16,7 тысяч. В 1858 число все-
го горнозаводского рабочего населения под-
нялось до 50,9 тыс. (24,8 тыс. м. и 26,1 тыс. ж.). 
4) П р и н у д и т е л ь н ы й т р у д к а т о р ж а н 
и с с ы л ь н ы х применялся на кабинетских 
рудниках и заводах Нерчинского окр., на ка-
зенных, монастырских и частных винокурен-
ных, солеваренных, стекольных заводах и текс-
тильных фабриках. Принудительные работы 
каторжан и ссыльных ограничивались опреде-
ленными сроками. Но, чтобы не терять обу-
ченных рабочих, Омская текстильная фабрика 
добилась нрава держать их до 10 лет. Тель-
минская- до полной инвалидности. Общее число 
каторжных и ссыльных на принудительных ра-
ботах в пром. предприятиях доходило в XIX в. 
до 4 тыс. и более. 

В XIX в. происходит распад крепостнических 
отношении. Переход основных предприятий 
сиб. промышленности на принудительный труд 
пе уничтожил предложения вольнонаемного 
труда. Труд ссыльных далеко не поглощался 
этими предприятиями. Ремесленные дома для 
ссыльных и земледельческие поселения не при-
вились. Ссыльные бегут с принудительных ра-
бот и ищут более легкого или лучше оплачи-
ваемого труда. В начале XIX в. по Сиб., вблизи 
городов и па торговых путях, сложился особый 
тип комбинированных предприятий в виде ку-
печеских заимок с развитым товарным сел. 
хоз-пом (посев, скотоводство, пчеловодство) и 
небольшими фабриками. Так, в Енисейской губ. 
были купеческие заимки с крупчатными мель-
ницами, стекольными заводами и даже бумаж-
ной фабрикой (заимка Родионова в 13 км от 
Ачинска). Они обслуживались вольнонаемным 
трудом, гл. обр. ссыльных. 

Беглые ссыльные образуют особую прослой-
ку сиб. люмпен-пролетариата (бродяги). В сиб. 
деревне ссыльный становится батраком, ремес-
ленником и бродячим рабочим разных специ-
альностей. Вместе с пришлыми рабочими и де-
ревенской беднотой ссыльные образуют резерв-
ную рабочую армию, к-рая дала готовые кадры 
для золотой пром-сти. Ее развитие наряду с 
др. причинами повышало спрос на продукты 
сел. хоз-ва, ускоряя рост его товарности и вме-
сте с тем применение наемного труда в дерев-
не. Разработки россыпного золота в Сиб. были 
начаты почти одновременно частными капита-
листами (1826) и Кабинетом (1830). На каби-
петекпх приисках в Алтайском округе приме-
нялся принудительный труд военизированных 
горнозаводских служителей, в Нерчинском 
каторжан и ссыльных па тех же основаниях, 
что и в горнозаводской промышленности. По 
частный капитал вскоре занял господствующее 
место в золотой пром-сти, т. к. сумел с боль-
шой дли себя выгодой эксплоатировать вольно-
наемный труд, обеспечивая хороший доход 
царскому Кабинету. В 50 60-х гг. среднее спи-
сочное число годовых рабочих в частной эоло-
го.фом-сги (но условному расчету па один день) 
длходн.'Ю До 30 тысяч. В летний сезон работало 
д.) 60 70 тысяч. У отдельных крупных пред-
принимателей ( Л а п т е в ы , Мальцевы) скоплялось 
до 2.(4)0 рабочих. Основным кадром прииско-
iii,i\ рабочих сначала были ссыльные (в 1834 
о2%), работавшие по найму, но постепенно про-
цечт их снижается (по Енисейской губ. в 1847— 
68%, в 1850-53%). Вербовка сиб. крестьян в 
50-х гг. давала уже до 30%, а приток из Европ. 
России до 20%. Здесь были и помещичьи кре-
постные, отпущенные на оброк или самовольно 
ушедшие в Сибирь. Масса приисковых рабочих 



была очень текучей. Рабочие из крестьянских 
семей, имевших более крепкие хоз-ва, подра-
ботав, возвращались и деревню. На зиму, бла-
годаря сезонному сокращению работ, остава-
лось не более 15 -20% рабочих. Но уже начал 
складыпаться тип постоянного приискового ра-
бочего «таежника», и в 40-х гг. было немало ра-
бочих, с 10—15-летним стажем. 

Закрепощенный труд становился тормозом 
производства. Процесс упадка посессионных и 
вотчинных фабрик, обозначившийся н Кироп. 
России задолго до крестьянской реформы, за-
хватил и сиб. крепостнические мануфактуры. 
Все труднее становится удерживать рабочих от 
побегов, производительность труда падает, це-
ны на сырье растут, конкуренция с привозны-
ми товарами становится трудной. Казенная 
Тельминская фабрика остановилась и была про-
дана в частные руки (1800); акционеры Таль-
цииской стекольной фабрики сами вынуждены 
были отказаться от принудительного труда. 
Мастерские этих фабрик при освобождении по-
лучили ничтожные наделы и должны были 
искать работы по найму. При вербонке по най-
му и в принудительном порядке особые затруд-
нения встречались с квалифицированным тру-
дом. Горнозаводская пром-сть в Алтайском окр. 
развилась под руководством немецких специа-
листов, а первые кадры квалифициронннных 
рабочих дали уральские заводы Демидова. Па 
Урал обращались и позже при введении новых 
производств. При установке первых паровых 
машин и механической фабрики при Гурьен-
ском железоделательном заводе в 50-х гг. были 
выписаны специалисты и квалифицированные 
рабочие из Бельгии с обязательством обучить 
сибиряков. Первыми учителями тельминских 
текстильщиков были 5 немецких мастеров. Для 
Омской текстильной фабрики мастера-инструк-
тора были взяты в 'Гельме. Вербовка квалифи-
цированных текстильщиков, через губернатор-
ские канцелярии, производилась пе только в 
Сиб., но и и пентр. губерниях. В Алтайском и 
Нерчинском округах функционировали горно-
заводские и горные школы (см.). 

В зависимости от форм эксплоатации нахо-
дилась зарплата и др. условия труда. В 1730, 
когда основные кадры рабочих Колываио-Вос-
кресепских заводов вербовались еще но моль-
ному найму, зарплата цехового мастера опре-
делялась в 15 коп. в день, квалифицированного 
рабочего (подмастерье) в 10 коп., простого за-
водского рабочего и рудокопа в 5 - 0 коп. зи-
мою и 7 коп. летом,—при рыночной цене пуда 
ржаной муки в 10 копеек. Досле окончательно-
го закрепощения горнозаводских рабочих в Ал-
тайском и Нерчинском округах их зарплата 
определялась твердыми ставками, державши-
мися десятилетиями. На текстильных фабриках 
работали женщины и дети (с 7 лет). Жены ра-
бочих брали работу на дом. На горных заводах 
женский труд не применялся. Необходимость 
вынуждала предоставлять рабочим свободное 
время для поддержания собственного сел. хоз-
ва и вольных приработков. Текстильщики летом 
«в рассуждении бываемых жаров» распускались 
па 2—4 месяца с закрытием фабрик. Горноза-
водские рабочие с 1786 были разбиты па 3 
группы и после двух педель работы посменно 
пользовались сгульпон педелей». Па горных 
заводах рабочий день, при двух сменах m сут-
ки, определялся в 12 часов, в фабрично-завод-
ской пром-сти в 12—15 часов. 

На кабинетские прииски рабочие отправля-
лись в штрафном порядке и были лишены гуль-

поп недели. Скверное продовольствие вызыва-
ло голодовки и цынгу. Рабочие на частных 
приисках имели лучший денежный заработок, 
по и его, за удержаниями в хозяйскую лавку, 
часто хватало при выезде лишь на традицион-
ную попойку н нервом же «жилом месте». На 
смену крепостной неволе приходила капитали-
стическая кабала. Таежники подписывали год. 
контракты, с отобранием у них паспортов. По 
закону 1838 рабочее время устанавливалось с 
5 час. утра до 8 час. вечера, с перерывом на 
обед, и уточнялось по контрактам в пределах 
12 14 рабочих часов. В конце 40-х гг. переход 
от исключительно ручного труда к частичной 
механизации промывки песков (вододействую-
щая золотопромытательная машина стала сме-
нять ручную бутару) и от ручной к конной 
откатке значит, увеличили производительность 
труда, дав обычное к капиталистических усло-
виях следствие снижение зарплаты и удлине-
ние рабочего дня (до 15 час. и более). За 1847 

52 число машин увеличилось с 45 до 93, чис-
ло лошадей удвоилось, а зарплата снизилась на 
20%. О жизненных удобствах рабочего хозяин 
пе заботился, кроме доставки продовольствия. 
Казарм не было. Рабочие сами строили зем-
лянки и курные избушки. Трудовая дисципли-
на поддерживалась палочными методами катор-
ги и дореформенной военной службы. Горно-
заводские служители, как и текстильщики Тель-
минской и Омской фабрик, обязаны были брить 
бороду и носить форменную одежду. Для ка-
торжан и проштрафившихся предназначались 
цепи и заводская тюрьма. Все рабочие были 
обязаны строго соблюдать религиозные обря-
ды посещать церковь, иоповедываться и при-
чащаться. Православная церковь усердно ста-
ралась примирить их с неволей, освятить гос-
подствующий классовый гнет. Горнозаводские 
рабочие были разделены на роты и приравни-
вались к рядовым, специалисты получали офи-
церские чины. Текстильщики разбивались на де-
сятки и работали под надзором фабричной по-
лиции и назначенных десятников. В распоря-
жении начальства всегда были воинские коман-
ды. Нарушителей дисциплины и беглых нака-
зывали розгами, плетьми и шпицрутенами. Их 
садили на цепь, приковывали к тачкам, застав-
ляли работать при самом скудном питании на 
хлебе и воде. Неограниченный произвол выра-
батывал из администраторов извергов и тира-
нов. Особенно прославились жестокостью и ди-
ким произволом администратор!,I Нерчипских 
приисков и заводов — Бекмап и Разгильдеев. 
Золотопромышленники подражали готовым об-
разцам казенной жестокости. Они вписывали в 
контракт!.! вольного найма согласие рабочих на 
телесное наказание, «какое определено проек-
том Горного положения заводским мастеро-
вым», а то и просто по «усмотрению» хозяина. 
Существовала еще артельная или «партионная 
расправа». С согласия артельного старосты, на-
значавшегося администрацией из среды самих 
рабочих, и двух выборных рабочих члены ар-
тели наказывались штрафом в пользу артели 
или розгами до 100 ударов. «Лишенных прав» 
ссыльпо-поселенцев иоправник и золотопромыш-
ленник наказывали, не стесняясь договорными 
нормами. 

Несмотря на то, что на сиб. заводы все вре-
мя ссылали зачинщиков рабочих волнений из 
Европ. России, в Сиб. маосовые рабочие воз-
мущения, в тех формах, какие наблюдались за 
Уралом, являлись исключением (голодный бунт 
на Нерчипских заводах в 1804). «Тишина и спо-
койствие» военно-каторжного режима поддер-



живались не только благодаря наличию силь-
ных военных команд, но и благодаря земель-
ным просторам Сибири. Закрепощенные рабо-
чие находили подспорье и приработки в соб-
ственном сельском хозяйстве. Наиб, активная 
часть недовольных и 'преследуемых опасалась 
бегством в «Камень», в горы и леса, недосягае-
мые для начальства. На горных и винокурен-
ных заводах ,и на текстильных фабриках каж-
дую весну повторялись сезонные побеги. Побе-
ги становятся в этот период основным проявле-
нием классовой борьбы сиб. рабочих. В частной 
золотой пром-сти побеги и открытые массовые 
уходы с работ законтрактованных рабочих уже 
переплетаются со стихийными стачками. Золо-
топромышленники отвечают вызовом войск, об-
лавами на бежавших и передачей их военному 
суду с его обычными каторжными приговорами. 
Организованного руководства борьбой рабочих 
еще нет. Вспышки стихийного возмущения ча-
сто выражались в физической расправе с адми-
нистраторами, в разгроме имущества. 

II. Формирование пролетариата и классовая 
борьба в годы промышленного капиталистиче-
ского развития (1861 —1917). «Реформа» 186! 
обеспечила капиталу деиювый наемный труд. 
• Освобождение» закрепощенных рабочих гор-

ных заиодов Сиб. было растянуто на три очере-
ди- -ао 1863. Чтобы сохранить для заводов ста-
рых рабочих, ойра'зойглн'ших особое сословие 
«горнозаводских обывателей», им дали неболь-
шой земельный надел (в 1 десятину) и ряд 
льгот по поипЮкой повинности и уплате но ча-
те и, обязав подписать т р е х л е т и е контракты 
найма, с продлением зштем па новый срок. Но 
рабочие уходили с ненапиютных заводом, ич 
усадьбы О'шустели на Уз. Углежжение и пере-
возки р у д догаго еще выполнялись б. урочпн-
ками1 в порядке обязательных раскладов. Не-
до'имщикош под aire и сдавали в горнозаводские 
арестантские роты. Кабинет так и пе смог 
приспособить roip'HoaaiBOUOKOe хоз-во к услови-
ям пром. капитализма и в 90-х irr, совершенно 
ликвидировал металлургию цветим металлов, 
сдав часть рудников в концессию иностранно-
му капитану. В Европ. России недостаточное 
наделение крестьян! землей вызвало «сплошной 
процеос раскрестьянивания» (Ленин). В. Снб., 
с ее свободными землями, этот процесс пе 
проявлялся в таких размерах. Наоборот, часть 
кабинетских рабочих «мростьяшиаируется», б. 
приписные укрепляют свое хозяйство. Но и в 
сиб. деревне усиливается классовое расслоение 
(см.). Происходит формирование П. как путем 
внутренних процессов пролетаризации значит, 
части освобожденных рабочих и деревенской 
бедноты, так и за счет притока извне. 

Согнанные малоземельем из Европ. России 
крестьянские массы ищут опасения в переселе-
нии и колонизации. Голод 1891 гонит в Сиб. за 
хлебом и заработком новые массы обнищав-
ших крестьян. Эти же причины вызывают рост 
преступности и новый приток в Сиб. ссыльно-
поселенцев. Батрачат и не успевшие устроиться 
переселенцы-новоселы. «Самоходы», пришедшие 
в Сиб. на вольные заработки, используются 
предпринимателями для снижения цен на ра-
бочие руки, так же как и ссыльно-поселенцы. 
Постройка железных дорог особенно Сиб. ж.-д. 
магистрали (1892—1905), вызвала развитие то-
варного производства в деревне (экспорт хле-
ба, масла) и рост городов. Но рост пром-сти и 
формирование II. задерживаются колониальной 
политикой царского правительства. Ремесло и 
кустарные промыслы, очень слабо развитые 
в Сиб., за отдельными исключениями (пимокат-

ное дело) не перерастают в пром.-капиталисти-
ческое производство с массовым наемным тру-
дом. Но уже само ж.-д. строительство привлек-
ло в слабо заселенные пространства Снб. гро-
мадную армию строителей, гл. обр., обезземель-
ленных крестьян из европ. губерний, а затем 
и постоянных ж.-д. рабочих. Вместе с недавни-
ми выходцами из деревень в Сиб. идут рабочие, 
уже «выварившиеся в фабрично-заводском кот-
ле» и втянутые в классовую борьбу еще по ту 
сторону Урала. Среди ж.-д. рабочих наиб, пере-
довые группы составляют металлисты-транс-
портники (служба тяги) по 1 — 2 тыс. чел. в 
ж.-д. мастерских (Омск, Красноярск, Иннокен-
тьевская, Чита) и по нескольку сот чел. в ж.-д. 
депо. Работники служб движения и пути пред-
ставляют более отсталую и распыленную мас-
су, но в классовых боях она сплачивается во-
круг тяговиков. Общий состав ж.-д. II. с 12— 
15 тыс. в период рев. 1905, увеличился ко вре-
мени империалистической войны до 20 —25 ты-
сяч. Старые железоделательные заводы (см.), 
не выдержав конкуренции с Уралом, замира-
ют, распуская своих рабочих. Только потреб-
ности мировой войны заставили снова пустить 
их в действие. Начинает развиваться каменно-
угольная пром-сть, удовлетворяющая спрос жсл. 
дороги и мелкой городской промышленности. 
Число угольщиков от нескольких cor в 1897—98 
к 1905 дошло до 4 тыс., к 1912 до 8 тыс. и за 
время империалистической войны снова удвои-
лось, дойдя к 1917 до 16 тысяч. На копях пре-
обладал крестьянский элемент, еще не порвав-
ший связь с деревней, и в летние месяцы добы-
ча снижалась. В золотой пром-сти ср. число 
годовых рабочих с 30 тыс. в 60-х гг. дошло до 
43 тыс. в 90-х гг., затем упало к 1912 до 25,6 
тысяч. Но уже наметился новый рост за счет 
новых капиталовложений, — образуется круп-
нейшее Акц. об-во с участием иностранного ка-
питала («Лензолото»). На его приисках скоп-
ляется до 7 тыс. рабочих. Паровые машины по-
являются с 1883, драги—с 1898. Частичная ме-
ханизация производства вливает в среду таеж-
ников устойчивые группы квалифицированных 
рабочих-металлистов, с повышенным уровнем 
потребностей. В передовой по техническому 
вооружению Юж.-Енисейской тайге в 1905 из 
I.000 рабочих зимнего состава было 200 масте-
ровых. Ссыльпо-поселенцы по отдельным рай-
онам составляют от 7 до 40%, нацмены до 80% 
в Степном кр.Це (до 4—5 тыс. казахов) и 1 — 
10% в остальных районах. Ко времени построй-
ки Сиб. ж. д. вся обрабатывающая пром-сть 
Сиб. (с ДВ) насчитывала 11.350 пром. заведе-
ний, с 30 тыс, рабочих, а в 1912 (без ДВ) — 
II.843 заведений с 40.000 рабочих (из них бо-
лее половины в пищевой пром-сти). Значит, 
группу — до 10—20 тыс. чел., прием, времен-
ных сезонных рабочих, составляли строители 
(рост городов, строительство новых ж. дорог). 
В летний сезон па некоторых перевалочных 
пунктах (Н.-Николаевск, Омск) скапливалось 
до 1 тыс. грузчиков. Общим числом П. Сиб., 
включая и полупролетарскую массу сезонных 
рабочих, в 1905—17 составлял до 100—125 тыс. 
человек. Всегда был резерв безработных, уве-
личив^шийся в годы пром. кризисов. Они 
предлагали свой труд на городских мостах и 
базарах. О с.-х. П. (батраки) учетных дан-
ных нет, но наемный труд все шире распро-
странялся в кулацких и середняцких хозяй-
ствах. Наряду с батрачеством пришлых эле-
ментов, не менее % крестьянских хоз-в отпус-
кало рабочих на сторону. 

Империалистическая война вызвала ряд из-
менений в составе пролетариата. Ж.-д. и гор-



няки были милитаризированы, как работающие 
на оборону. Расширение производства вызыва-
ет приток мелком буржуазии и кулачества, 
укрывающихся от мобилизации. До воины жен-
ский труд в пром-сти был исключением (казен-
ные винные склады, текстильные фабрики в 
Тельмг и Бийске). Теперь, в связи с мобилиза-
цией мужчин на войну, он проникает на строи-
тельные работы (земляные работы, подноска 
кирпича), в шорные, пошивочные и др. мастер-
ские, созданные поенным временем. В деревне 
растет недостаток рабочих рук, пролетариза-
ция более слабых хоз-в, батрачество женщин. 

Отмена крепостного права не изменила ка-
бальных отношений найма, сложившихся в гор-
нон пром-сти. Наемный рабочий, подписавший 
контракт, попрежнему остается бесправным ра-
бом хозяина, произвол к-рого ничем не ограни-
чен. Законы 1870 и 1895 совершенно выбрасы-
вают в золотопром-сти нормировку рабочего 
времени и праздничного отдыха, установленную 
законом 1838. «Воскресенье» соблюдалось толь-
ко зимой, и за все лето давалось лишь 1 - 2 дня 
отдыха. Позже па сиб. прииска был распростр. 
закон 1897, устанавливавший 11>г-час. рабочий 
день, из пределов для сверхурочных работ не 
было. За 10 15 лет такого труда рабочий, по 
свидетельству врачей, становился инвалидом. 
Верным средством увеличения доходов за счет 
рабочего оставались шрииисковые лавки. По 
Томскому горному окр. в 80-х гг. ср. лавочная 
прибыль составляла ок. 27 руб. с каждого ра-
бочего. Лечебная помощь была крайне недо-
статочна. «Обеспечение» инвалидности и крайне 
спорных случаях увечья .«по хозяйской вине», 
ограничивалось выдачей тройного заработка до 
конца операционного года. Общие для семен-
ных и одиноких казармы со сплошными па-
рамп, с кубатурой в 1 сажень па чел. и меньше. 
Казахи, еще недавно изгонявшиеся Кабинетом 
из Алтайского окр., как «неспособные» к гор-
ным работам, теперь прикочевывают целыми 
семьями па прииска Степного края с остатками 
разоренного хоз-,ва и живут в своих юртах или 
землянках. Зарплата и паек их снижаются ,до 
50 - 75% против рус. рабочих. Телесные на-
казания, официально отмененные (исключая 
ссыльно-поселенцев), неофициально продолжа-
ли применяться. Нередко рабочие избивались 
стражниками и администраторами. Щичдс-лмшме-
пялись штрафы, предусматриваемые договорами 
за уклонение от работ, неявку в срок, прогулы, 
мнимую болезнь, побег, пьянство, карты, драки, 
невыработку норм, уклонение жены от работы 
и т. д. Оставление работы до срока и забастов-
ки влекли за собой лишение исего причитающе-
гося заработка. На каменноугольных копях ра-
бочий день доходил до 10—12 час. даже под 
землею, а зарплата в 900-х гг. порою спуска-
лась до 50—30 кои. в смену. /Вся работа выпол-
нялась вручную, без механического бурения и 
копной откатки. В фабрично-заводской пром-сти 
рабочий день не был нигде меньше 10 час., а 
часто доходил до 12 (стекольные заводы) и да-
же до 14 - 16 час. (кожевенные заводы). Никакой 
фабрично-заводской инспекции не было, и даже 
существующие законодательные нормы пред-
принимателями игнорировались, правила гигие-
ны нарушались. Особ, тяжелы были условия 
груда химиков и пимокатов. Железнодорожни-
ки имели 10-час. рабочий день, к-рый часто 
увеличивался еще сверхурочными. Водники на 
судах имели двухсменные вахты по 12 часов. 
Детский труд применялся на золотых приисках 

с 10—12 лет (галечники), в фабрично-заводской 
пром-сти с 8 лег («хлопчики» на стеклозаво-
дах), при рбч. дне одинаковом со взрослыми. 

Классовая борьба вступает в новую стадию 
развития. Жандармский отчет за 1869 отмечает 
выступления горнозаводских рабочих Урала и 
Сиб. против остатков крепостничества путем 
отказа от уплаты недоимок и выкупных плате-
жей. «В Алтайском же округе, куда для укро-
щения буйства мастеровых была послана воен-
ная команда, зачинщики волнений в числе 39 
чел. заперлись в особом доме и стреляли в сол-
дат, по были принуждены сдаться». Их предали 
поенному суду. Особ, широко развернулась 
борьба горнорабочих на приисках. От стихий-
ных вспышек протеста и массовых побегов они 
переходят к забастовкам и стачкам (см.). Борь-
ба с произволом и диком эксплоатацией вла-
дельцев приисков приводит рабочих к столк-
новению с государством и к аресту представи-
телей власти на приисках (забастовка 1890). Но 
рабочие долго еще ме могут сделать правиль-
ных полит, выводов, подняться до уровня со-
знательной классовой борьбы. Гораздо быстрее 
пошло развитие классового сознания П. после 
проведения Снб. ж. дороги. В процессе разви-
тия рев. движения сиб. рабочие, как неот'емле-
мая часть всего II. России, становятся классом-
борцом, застрельщиком и гегемоном револю-
ции 1905. Оформление и рост их классового 
самосознания идет иод руководством Сибир-
ского социал-демократического союза (см.). Он 
сп,'ютил и организовал для борьбы сначала не-
большой отряд рабочих полиграфической пром-
сти, а затем распространил свое влияние и ру-
ководство на рабочих железнодорожников, по 
всей Сиб. магистрали. В 1905 железнодорожни-
ки становятся основной ударной колонной в 
классовой борьбе сиб. П., передавая свой орга-
низационный опыт другим пролетарским и по-
лупролетарским слоям (торговые служащие, ин-
теллигенция), и первыми переходят от массо-
вого забастовочного движения к вооруженной 
борьбе с самодержавием (Красноярск, Чита). 
Сплачиваясь вокруг своих передовых отрядов 
под руководством большевиков, П. Сиб. вовле-
кает в общую борьбу с самодержавием армию 
(Красноярск, Владивосток) и крестьянские мас-
сы (Алтайский окр., Минусинский уезд). Горно-
рабочие, не принявшие еще массового участия 
в общеклассовой борьбе П. в 1905 — 1906, за 
исключением отдельных районов (забастовки 
на Судженских копях, па Юж.-Енисейских при-
исках), при новом под'еме движения в 1912 
идут в его первых рядах (см. Ленские события). 
Под руководством Сиб. с.-д. союза, с 1905 воз-
никает проф. движение, сплачивающее вокруг 
передового партийного ядра беспартийную ра-
бочую массу. Большую роль в развитии клас-
сового самосознания П. сыграла полит, ссылка. 
Если народническая ссылка первых лет не 
оставила никаких организационных следов и не 
ставила себе особых задач в среде П., то мар-
ксистская ссылка (с 90-х гг.), совпавшая по вре-
мени с проведением ж. д. и развитием капита-
лизма в Сиб., оказывала большую помощь П., 
подготовляя кружковой работой в его среде 
сознательных рабочих передовиков и непосред-
ственно участвуя в партийной работе в Сибири. 
Первые рабочие кружки в Сиб. организуются 
под влиянием В. И. Ленина (Красноярский кру-
жок Скорнякова) и др. ссыльных марксистов. 
Непосредственное участие в рев. борьбе сиб. Г1. 
приняли Бабушкин (см.) и др. ссыльные рабо-



чие-марксисты, псе более значит, группами 
вливавшиеся в среду сиб. пролетариата. Бежав-
шие или окончившие срок полит, ссыльные ра-
ботали па фабриках и заводах, на копях (Че-
ремхово, Кольчугино, Судженка) и приисках 
(Лена). Но ссылка несла с собою также и мел-
кобуржуазные влияния эсеровские, анархист-
ские, меньшевистские. В борьбе с этими вра-
ждебными П. влияниями большевики укрепляют 
свое руководство массовым рабочим движением. 
В 1905 «именно наша партия с.-д. большевиков 
была руководящей организацией во всех наи-
более крупных событиях революционного дви-
жения в Сибири» (Е. Ярославский). Большевист-
ским путем пошел П. и после расстрела на Ле-
не в 1912, несмотря на попытки меньшевиков из 
ссыльных придать аполитичный характер борь-
бе ленских рабочих и вопреки усилиям Троц-
кого ограничить движение лозунгом «коали-
ций». В годы империалистической войны мень-
шевики в контакте с буржуазией организуют 
рабочие группы при военно-пром. к-тетах (Омск, 
Н.-Николаевск, Бнйск). Они стремятся ограни-
чить проф. движение мелкими, крохоборчески-
ми требованиями. Их обличают в измене П. 
большевистские подпольные организации: Ир-
кутский Союз сибирских рабочих (см.) и Том-
ский Воснно-социалистичсскин со юл (см.), при-
зывающие к рев. борьбе против войны. 

Февральская рев., свергнув самодержавие, об-
легчила П. его классовую самоорганизацию. Он 
об'единяется в проф. союзы, сплачивается во-
круг советов, добивается 8-час. рабочего дня, 
ведет борьбу за повышение зарплаты в соот-
ветствии с ростом дороговизны. Вместе со всем 
II. России, изверившись в соглашательской так-
тике меньшевиков, сиб. рабочие ведут борьбу 
за власть советов, за диктатуру пролетариата. 
Все основные отряды сиб. Г1. городские рабо-
чие, железнодорожники, горняки сплачинаются 
вокруг партии большевиков. 

III. Пролетариат Сибири в эпоху Октябрьской 
Октябрьской революции, гражданской войны 
и социалистического строительства (1917—34). 
Взяв власть в свои руки, II. прежде всего 
стремится отстоять советскую власть, спасти 
пром-сть от разрухи, восстановить правиль-
ную работу транспорта, закрепить свои про-
изводственные кадры. Несмотря на органи-
зованное сопротивление буржуазии, поддержан-
ное меньшевиками н с.-р., проводится рабочий 
контроль, сопротивляющиеся предприятия на-
ционализируются. Гражданская война вызвала 
массовый прилив рабочих в Красную гвардию, 
а после торжества контр-революции массовое 
выбрасывание с производства б. красногвардей-
це» и «заподозренных в большевизме». Тысячи 
рабочих были арестованы непосредственно по-
сле белогвардейского переворота. При подавле-
нии вооруженных восстаний рабочих и солдат 
(см.) происходит физическое истребление рабо-
чих (Кольчугино, Омск, Илапекан). Буржуазия, 
освободившись от ненавистного рабочего кон-
троля, продолжает свертывать производство, 
несмотря па правительственные субсидии. Шах-
теры разбегаются с копей, уходя и деревни и 
в партизанские отряды. 71обыча угля, доходив-
шая в 1917 до 2,5 млн. т, пала в 1919 до 1,4 млп. 

Период в о е н н о г о к о м м у н и з м а (1920-
21). Путем национализации пром-сти, трудовой 
повинности и трудовых мобилизаций квалифи-
цированных рабочих восстанавливаются кадры, 
П., распыленные за время империалистической и 
распыленные за время империалистической и 
рабочих рук не хватало. Громадный спрос на 
рабочую силу не покрывается притоком безра-
ботных с ДВ и вербовкой в голодных районах 

Поволжья. По неполным данным профсоюзного 
учета, в госпредприятиях 6 губ., управлявшихся 
Сибревкомом, в 1921 было 162 тыс. рабочих 
(в т. ч. 25 в горном деле, 45 в фабрично-завод 
ской пром-сти, 10 в коммунальном хоз-ве и об-
щественном питании, 70 на транспорте, 12 в 
строительстве). Т. о. была уже собрана рабочая 
масса, большая, чем когда-либо в довоенное 
время. Но производство еще не было восста. 
повлепо и производительность груда далеко 
отставала от довоенных норм (недостаток сы-
рья, изношенность оборудования, плохое снаб-
жение рабочих). Батраков и лесных рабочих, по 
позднейшим данным, в этот период нужно счи-
тать также пе менее 160 тысяч. В о с с т а н о-
в и т е л ь н ы й п е р и о д (1922—25). Закрепле-
ние за государством наиб, важных .предприятий, 
с закрытием и сдачей ш аренду второстепенных 
и экономически необеспеченных, привело к кон-
центрации в соц. пром-сти основных кадров 
и временному уменьшению общего числа заня-
тых рабочих. Штаты уплотняются. Появляется 
свободное предложение груда (вольный наем) 
и безработица. Число занятых рабочих, сокра-
тившееся в пром-сти и коммунальном хоз-ве 
почти вдвое (на транспорте значит, меньше), к 
концу этого периода восстанавливается с неко-
торым превышением довоенных норм (транспорт, 
копи). Вместе с тем восстанавливаются довоен-
ные нормы производительности труда. Р е к о н -
с т р у к т и в н ы й п е р и о д (с 1925), с разре-
шением новых задач индустриализации Сибири 
(см.) и соц. строительства, потребовал новых 
рабочих масс. Безработица, как резерв ра-
бочей силы, совершенно исчезает. Запроектиро-
ванные быстрые темны индустриализации и ро-
ста рбч. массы вызывали противодействие пра-
вых оппортунистов. В плановых органах созда-
лась оппортунистическая «теория» о том, что 
внутри страны не может быть найдено необхо-
димого числа рабочих, а потому неизбежен 
массовый ввоз в Сиб. китайских и корейских ра-
бочих (Яглом). Соц. реконструкция сел. хоз-ва 
дала основные кадры рабочей силы для соц. 
пром-сти. От найма путем самотека хоз. органы 
переходят на организованную вербовку рабочих 
при посредстве органов Наркомтруда, как в 
самой Сиб., так и в др. районах РСФСР и Ка-
захстана. Коллективизация деревни и ликвида-
ция кулачества, как класса, внесли коренные 
изменения в формирование сельско-хозяиствен-
ных рабочих. Быв. батраки вступают в колхо-
зы или идут в пром-сть и в совхозы. Основные 
кадры квалифицированных рабочих для ново-
строек вербуются в старых индустриальных цен-
трах страны (Урал, Украина), ' гл. же образом 
подготовляются путем переквалификации и мас-
сового обучения молодежи, чернорабочих и вче-
рашних батраков и колхозников. Среди еже-
годных пополнений кадров пром. рабочих 
сел. хоз-во дает 80 -88%, учащиеся 1,5—3,5%, 
проч. 10 17%. Все большее зпач. приобретает 
указание т. Сталина об организованном наборе 
колхозников. Среди новых рабочих, нанимав-
шихся па Кузпец.кстрой за 1930 -32, процент 
б. батраков снизился с 12 до 9, крестьян-еди-
ноличников с 63 до 19, а прослойка колхозни-
ков возросла с 12 до 34. Сиб. обошлась без 
массового ввоза рабочей силы из-за границы. 
В соц. строительстве, в Кузбассе, существенную 
помощь оказали небольшие группы квалифици-
рованных рабочих, гл. обр. из Америки и Гер. 
мании. Одновременно с цром-стыо но.вые массы 
П. вовлекаются на транспорт, в строительств» 
и коммун, хозяйство (См. таблицу на с. 505). 

В скобках указаны прибл. данные, при от-
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сутствии точного учета. Уменьшение по груп-
пе коммунального хоз-на и общественного пи-
тания в 1934 об'ясняется тем, что рабочие сто-
ловых, переданных ОРС, присчитаны к соот-
ветствующему производству. 

Рабочий класс в Сиб. за 1 пятилетку, осуще-
ствленную в 4 года (1929—32), изменился пе 
только по количеств, росту, ио и по соотноше-
нию отдельных групп. В пром-сти составляют 
преобладающую массу угольщики и металлур-
ги (Кузнецкий завод). На транспорте наряду с 
ростом основного ядра рабочих ремонтных за-
водов (ж.-д. мастерские и депо) значит, место 
занимают квалифицированные рабочие авто-
транспорта. Формируются новые рбч. кадры в 
соц сел. индустрии, ,в совхозах и МТС. Пуск 
Барнаульского меланжевого комбината (1934— 
35) создает первый в Сиб. крупный ц. легкой 
индустрии. Дальнейшее развитие Кузбасса но 
пути превращения во «второй Донбасс» и стро-
ительство новых гигантов тяжелой и легкой 
индустрии во вторую пятилетку требует новых 
масс рабочих, к-рые должны организованно 
выделить колхозы Сибири. 

Проведенная ВЦСПС в 1933 перепись охва-
тила по Зап. Сиб. краю 113 тыс. рабочих, не-
посредственно запятых на производстве (без 
учеников и обслуживающего персонала). Она 
дает характеристику сиб. рбч. массы на пере-
ходе ко второй пятилетке. З.а исключением 
угольщиков представлены все основные инду-
стриальные группы, а также строители и один 
из новых отрядов соц. сел. хозяйства (совхо-
зы). По производственному стажу охваченные 
переписью рабочие распределяются в процен-
тах: 

В о л е е 5 л е г М е н е е 5 л е т 

Свыше 15 лег 6,1% .4 5 лет 1.4,2» „ 
10 15 „ 8,1". 2 3 . 12. 1":, 
5 10 , 12,4 "о 1 - 2 . 24,5", 12,4 "о 

до I года 23,6", 

И т о г о 26,6о/„ И т о г о 73,4", 

Т. о. подавляющая масса рабочих вовлечена 
в производство за пятилетку 1928 - 32, при чем 
новые кадры, образовавшиеся за два последних 
года, дали ок. половины (48,1%) общего соста-
ва рабочих. Рост идет не только за счет соц. 
новостроек (Кузнецкий и др. заводы), но рас-
пространяется на все отрасли пром-сти, на 
строительство и сел. хоз-во (совхозы и МТС). 
Для определения социального происхождения 
рабочих перепись указывает род занятия их 
отцов до начала вступления рабочих на произ-
водство. В числе отцов 33% составляют рабо-
чие и 64% крестьяне (в т. ч. 5% колхозники). 
На прочих (служащие, кустари и т. д.) прихо-
дится только 3%. Наибольший процент детей 
рабочих перепись отмечает в индустриальных 

группах (селпром—53%, сел-
хозмашстрой—44%), наимень-
ший в сел.-хозяйственных 
(совхозы — 23%), где соот-
ветственно преобладают де-
ти крестьян, а процент детей 
колхозников повышается до 
11. Из учтенных переписью 
рабочих работали по найму 
до поступления на производ-
ство (батраки, строители, до-
машние работницы) 25,5%, 
62% были заняты в сел. хоз-
ве пе по найму (единолич-
ники 45%, колхозники 17%), 

остальные были в Красной армии, учи-
лись, занимались домашним хоз-вом и т. д. Экс-
плоататорские группы (кулаки, торговцы) так-
же почти не показаны (сотые доли процента). 
Прослойка колхозников по отдельным произ-
водственным группам очень различна. Она мень-
ше IIа старых производствах (Омский сельхоз-
машстрой 0,6%), 'значит, повышается в инду-
стриальных группах с массой новых рабочих 
(металлурги 11,4%), а у строителей и с.-х. ра-
бочих доходит до 21% (промжилстрой) и 24% 
(земсовхозы). Из всей рабочей массы после 
перехода па производство связь с сел. хоз-вом 
сохраняют 17,6% (14,6% с колхозным сектором 
и 3% с единоличным). У металлургов с сел. хоз-
вом связано 17,7%, у электриков и сельхозмаш-
строя 6%, у зсмсовхозов 31,4%. Половой со-
став рабочих по данным переписи: м. 78, ж. 
22%. В тех производствах, где женский труд 
до рев. почти не применялся, теперь женщины 
составляют: металлургия 13%, добыча и обра-
ботка цветных металлов 15, строительство 
22%. Па заводе «Сельхозмашстрой» (Омск) 24% 
женщин. В земсовхозах среди трактористов и 
комбайнеров 15% женщин. Возрастный состав 
рабочих в процентах: до 17 лет 3, 18 19— 
14, 20 23 -22, 2 4 - 2 9 -22, 30 39-21 , 40 -49—12, 
50 -59 5, 60 и старше 1%. 

Переписью учтено 17% неграмотных и 7% ма-
лограмотных. Союзным членством по Зап.-Си-
бирскому краю охвачено около 60% рабочей 
массы. Партийно-комсомольская прослойка со-
ставляла 15%. Ударпическим движением охва-
чено в среднем 58% учтенных рабочих, техни-
ческой учебой 6%. Металлурги идут в первых 
рядах как по ударничеству (80%), так и по тех-
учебе (17%). Вчерашние крестьяне-единолич-
ники (бедняки или середняки)и колхозники иод 
руководством коммунистической партии стано-
вятся активными участниками соц. строитель-
ства. Рабочая масса далеко пе однородна по со-
ставу, по времени поступления на производство, 
по классовому воспитанию и соц. активности. 
Старые кадры в процессе рев. борьбы и сов. 
строительства непрестанно выделяли из своей 
среды выдвиженцев для партийного, профсоюз-
ного и^ адм.-хоз. сов. аппарата. Но их актив-
ность не ослабла. При всей их малочисленности, 
по сравнению с массой новых рабочих, они про-
должают играть важную роль по передаче мо-
лодым слоям производственного опыта и клас-
совой закалки класса-борца. Вот некоторые со-
поставления из сравнительного изучения отдель-
ных слоев 9 тыс. металлургов по времени вступ-
ления на производство. До 1921 на производ-
ство вступило 13% (I группа), в 1922-29 31% 
(II группа) в 1930-32—56% (III группа). Дети 
рабочих составляют в 1 группе 64%, во II—37% 
и в 111—21%; дети крестьян соответственно: 33, 
54 и 70%. Непосредственно работали в сел. хоз-



ве (пе по найму) в I группе 11, во II—42, в 
III—65%. Связь с сел. хоз-вом сохраняют и пос-
ле поступления на производство (в процентах 
по трем группам): I —4,8, II-9,7, 111—24,4. 

Неграмотные есть во всех группах:, 9,7, 9,7 и 
13,5%. Охват союзным членством снижается с 
97 до 95 и 87%. Партийно-комсомольская про-
слойка в процентах (по группам): членов ВКП(б) 
15,3, 12,0, 1,5; кандидатов 11,3, 11,5, 4,8; чл. и 
кандидатов ВЛКСМ 0, 9,4, 13,6. Отставание 
I группы от 11 происходит за счет комсомола 
(возрастный момент). Ударничество по группам: 
97, 84 и 75%; тех. учеба: 18, 20 и 13%. Т. о. но-
вые рбч. кадры характеризуются преоблада-
нием крестьян и сохранением связи с сел. хоз-
вом (24,4%). Но они уже охватываются союз-
ным членством, ударничеством и тех. учебой. 
Передовики-ударники идут в партию, моло-
дежь — в комсомол. 

Условия труда и быта рбч. в Сиб. неуклонно 
улучшаются с каждой новой победой соц. строи-
тельства. 8-часовый рабочий день был проведен 
одновременно >с восстановлением сов. власти в 
Сиб. в 1919—20, а в течение 1928 -32 в пром-сти 
завершен последовательный переход на 7-час. 
рабочий день. Новые соц. методы груда высо-
ко подняли его производительность и служат 
орудием борьбы за дальнейшие успехи, а куль-
турная рев. вызвала культурный рост рбч. 
класса. С конца 1935 широкий полной рас-
пространилось Стаахновское движение (см.). 

В классовом сплочении и воспитании новых 
рабочих особ. знач. имеют проф. союзы. «Они 
осуществляют связь мфкду передовыми и от-
сталыми в составе рабочего класса. Они соеди-
няют рабочие массы с авангардом рабочего 
класса» (Сталин). Через них пролетарское 
влияние распространяется также па служащих. 
Путем шефства и массовой [работы в деревне 
они содействуют коллективизации. На смену 
ссыльным и каторжанам, закрепощенным «ра-
ботным людям» и «горнозаводским служите-
лям» из приписных крестьян, на смену закаба-
ленным капиталом «вольным» таежникам, на 
смену крепостническому и капиталистическому 
рабству во всех его формах, и в Сиб. пришли 
новые соц. трудовые отношения, «совершенно 
новый, освобожденный от эксплоатации рбч 
класс, подобного к-рому еще не знала исто-
рия человечества» (Сталин). Труд, освобожден-
ный пролетарской рев. от пережитков крепост-
ного рабства и капиталистической эксплоата-
ции, завершил превращение каторжной коло-
нии российского капитализма в богатую 
и мощную социалистическую Сибирь. 

и. III. 
«ПРОЛЕТАРИАТ»—массовая рабочая социал-

рев. организация в Польше, осн. в начале 80-х 
годов. Идейно П. представлял смесь марксизма с 
анархизмом и бланкизмом. В 1883—84 был аре-
стован почти весь актив партии. Свыше 160 чел. 
были подвергнуты адм. ссылке, а 29 чел. пре-
даны военному суду. По приговору суда 4 были 
казнены, 2 заключены в Шлиссельбург, 20 чел. 
сосланы на каторгу: на Кару от 8 до 20 лет: Лю-
ри, М. Маньковский, Ф. Рехпевский, Г. Дулем-
бо и Ф. Кон. На Сахалин от 6 до 20 лет: И. Шма-
ус, Т. Блиох, П. Домбровский, Ад. Серошев-
ский, Г. Госткевич, Э. Плосский, А. Поплавский, 
Я. Гельшер, А. Форминский, Л. Дегурский, А. 
Словик, Ст. Бугайский и К. Томашевский. Не-
которые из них (Ф. Я. Кон и др.) занимались в 
ссылке изучен. Сиб., сотрудничали в газетах. 

Л и т . : Василевский, Л. Польская с.-р. партия „Пролета-
риат". 1882—1886, журн. „Былое", 1906,|4; его же.„Пролетариат" 
перед судом, „Вылое", 1906, 7; Кон, Ф. „Пролетариат". 
1885—1930, М., 1931; его же. Суд над партиен „Пролетариат" 
(К 45-летию), 1931; его же. Па поселении н Якутской об-
м е т и , «Каторг» и Ссылка", 1929, 6, 8—9, 

ПРОЛЕТАРСКИЙ — пос. Чулымского района 
Мап.-Сиб. края; осн. в 1923, на рч. Чулым; от 
район, ц. 32 км, от ст. Дубрава Каргатской лет-
ки Омской ж. д. 5 KSM; жителей 2.540. 

ПРОЛЕТНЫЕ ПУТИ—см. Птицы. 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ХРЕБЕТ- см. Становой 

хребет. 
ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗВЕРИ, —Значит, количе-

ство видов млекопитающих Сиб. является пред-
метом промысла, дающего мех (пушнина), мясо, 
шкуры, рога и т. п. Лишь самые мелкие, преим., 
мышевидные грызуны, пе представляют экспло-
атационной ценности и пе промышляются. II. з. 
Сиб. дают, гл. обр., экспортную продукцию и в 
меньшей степени используются на внутренних 
рынках (см. Охотничье хозяйство). Несмотря на 
лесные пожары, вырубание лесов и веками при-
менявшуюся хищническую охоту, Сиб. и сейчас 

I _чце богата П. з., но уже не в той мере, как пре-
жде. Наиб, количество ценных мехов диет от-
ряд хищных. Сюда прежде всего относится со-
боль {Maries zibellina L.) — монопольный сиб. 
зверь (см. Соболь), сокращение запасов к-рого 
привело к постановке опытов по его разведению 
в неноле. В лесах Зап. Сиб. и на Алтае живут 
дне куницы: лесная (Maries martes L.) и камен-
ная (М. foina Erxl.). Там, где куница и соболь 
обитают совместно, напр., на вост. склонах Ура-
ла или на Алтае, они образуют между собой по-
меси, известные у промышленников под назва-
вием «кидус» или «кидас». В Амурском крае и 
в лесах Приморья встречается крупная непаль-
ская куница или харза (Martes I'lavi^nla Bodd.), 
имеющая жесткий и невысокой ценности мех. 
Почти но всей Сиб. от Урала до Великого океа-
на в большом количестве распространен бли-
жайший родственник куницы и соболя колонок 
(Koloiiocus sibiricus Pall.), образующий в 10.-3. 
Сиб. местную расу (К. s. australis Sat.), не имею-
щую, однако, особых пушных качеств. Колонок 
(см.) занимает видное место в зверовом промы-
сле и пушпозаготовках и ценится на загранич-
ных рынках за легкость имитации под дорогие 
меха. В горах и предгорьях Алтая, Саянах, 
Байкальских и др. живет весьма близкий к ко-
лонку, но редкий, вид—горный колонок или 
суслепик (Kolonocns alpinus Gebl.), отличающий-
ся от обыкновенного меньшим ростом и более 
низкими пушными качествами. Из др. мелких 
хищников такое же важное знач. в промысле, 
как колонок, имеет горностай (Mustela enninea 
L.). На огромной площади его обитания от Ат-
лантического до Тихого океана, от полярной 
тундры до хребтов Центр. Азии, горностай 
(см.) образует несколько местных рас, еще 
плохо изученных: известно, напр., что зап,-
сиб. горностай отличается споим крупным 
ростом (особенно крупны т. наз. ишимские), 
горностай Юж. Прибайкалья уже значит, мель-
че, но самыми мелкими являются «ленские». 
Некоторое значение в пушной торговле и 
случайное в охот, промысле имеет более 
мелкий родственник горностая—ласка (Mnstela 
nivalis L.—см. Хищные), образующая также не-
сколько подвидов, из к-рых самым мелким яв-
ляется сев.-восточный (М. ру^теа All.). По юж. 
полосе Сиб. широко распространен и местами 
очень многочисленен стопной или белый хорь 
(Mnstela eversmanni Less.), по меховым качествам 
уступающий темному европ. хорю. Полезен для 
сел. хоз-ва как истребитель сусликов. В Юго-
Зап. Сиб. недавно обнаружена перевязка (Vor-
mela perejrusna Guebdenst), еще мало знакомая 
сиб. заготовителям. По рекам Сиб. встречается 
выдра (Lntra lutra L.). Сиб. выдра (см.) отли-
чается особ, ценным темным мехом и за послед-
нее время настолько поднялась в цене, что по-



чти не уступает соболю. Почти на наших глазах 
проник из-за Урала и расселяется повидимому 
по Зап. Снб. более мелкий родственник выдры— 
норка (Lutreola lutreola L.; см. Порка). Зооло-
гически близок к выдре знаменитый некогда 
бобр камчатский (см.) (Enhydrys lutris L.), со-
хранившийся в небольшом количестве у Коман-
дорских о-вов и у юж. оконечности Камчатки. 

Из др. цепных пушных зверей Сиб. нужно 
указать на лисицу (Vulpes vulpes L.; см. Лисица), 
дающую цветовую разновидность, не имеющую 
себе соперников в пушной торговле, за исклю-
чением камчатского бобра --серебристо-черную 
лисицу, ,к-рая образует с обыкновенной весьма 
непостоянные но внешним признакам помеси, 
известные у пушников под именем «сиводушек». 
Качество меха обыкновенной красной лисицы 
возрастает по направлению с 3. на И. и лучши-
ми считаются лисицы крайнего сен.-востока Си-
бири (V. anadyrensis All.) и камчатские. В Ю.-З. 
Сиб., в степях, нередко попадается белая лиси-
ца. За последние годы замечается сокращение 
запасов красной лисы. По побережью Сев. По-
лярного м. к тундрам севера Сиб. широко рас-
простр. полярная лисица или песец (Alopex 
lagopus L.). Песец (см.) зимой имеет чисто-бе-
лую окраску, но изредка встречается цветовая 
разновидность, имеющая зимой пепельно-серую 
с голубоватым отливом окраску и известная 
под именем «голубокого песца». Па Командор-
ских о-вах, особенно на о-ве Медном, встре-
чаются почти исключит, голубые песцы. Коман-
дорских песцов относят к особому подвигу (А1. 
1. beringianus All.). Кроме обыкновенной лиси-
цы в степях Зап. Сиб. и Юж. Забайкалья 
встречается самый мелкий представитель рода 
Vnlpes—корсак или степная лисица (Vulpes 
corsac L.). 1928—29 ознаменовались нашествием 
корсаков в степи Ю.-З. Сибири на север от оз. 
Чанов и громадными цифрами заготовок его. 

Широко распростр. по Сиб. обыкновенный 
волк (см.). Сиб. волк (Canis lnpus sibiricus Pall.) 
отличается от европ. более крупным ростом и 
светлым мехом. Местные расы сиб. волка еще 
плохо изучены, описана пока турухапская раз-
новидность (С. 1. turuchauensis Оцн.). Волк яв-
ляется бичем сиб. животноводства. Ежегодно 
Сиб. теряет от волков разного домашнего ско-
та на сумму до 3,5 млн. рублей. В то же время 
борьба с ним почти не ведется. По горным 
хребтам Юж. Сибири и ДВ изредка встречает-
ся красный или горный волк (Суон alpinns 
Pall.). Биология его мало изучена. Известно 
лишь, что он стаями охотится за сев. оленями, 
кабаргой и др. копытными сиб. горных хреб-
тов. Добывается очень редко. Из медведей 
(см.) рода Ursus на территории Сиб. встречает-
ся два'—обыкновенный бурый медведь (Ursus 
arctos L.), очень мало отличающийся от европ. 
и лишь на Камчатке образующий крупную раз-
новидность Ur. a. beringianus Midd., близкую к 
американскому «гризли», и, сравнительно мел-
кий, тибетский медведь (Ursus tibetanus C H V . ) , 
живущий в Амурском крае и Приморье. Шкуры 
медведя остаются на внутренних рынках, а 
мясо употребляется в пищу. На побережье Сев, 
Полярного моря обитает ближайший родствен-
ник бурого медведя—белый или полярный мед-
ведь (Talassarctos maritimus Desm.), заходящий 
иногда довольно далеко в тундру. Широко рас-
пространена по сиб. тайге, но в очень неболь-
шом количестве россомаха (Gulo jjulo L.; см. 
Россомаха). В Приамурье и Уссурийском крае 
живет оригинальная енотовидная собака (Nyc-
toreutes procyonoides Schr.), по мнению неко-
торых зоологов имеющая две разновидности и 
представляющая нечто среднее между лисицей 

и барсуком, окраской же очень напоминающая 
американского енота. В некоторых питомниках 
Сиб. (Владивосток, Н.-Сиб., Байкал) приступ-
лепо к искусственному разведению этого зверя, 
дающего теплый, но грубый мех и отличаю-
щегося плодовитостью (до 12 шт. в год). По 
всей Ср. и Юж. Сиб. распространен барсук 
(Meles meles L.), к-рый в разных местностях 
представлен особыми разновидностями; так от-
личают: М. in. sibiricus Kaslch., М. m. amurensis 
Scliren., M. in. altaicus Kastcli., M. m. raddei 
Kaslch. и др. По меховым качествам барсук 
(см.) в недалеком будущем несомненно займет 
видное место в пушном хоз-ве Сиб., тем более, 
что количество его громадно. 

Семейство кошек (Felidae, см. Кошки дикие) 
представлено и Сиб. довольно богато, но не 
отличается хорошими меховыми качествами. 
Одним из самых обыкновенных представите-
лен этого семейства является рысь (Lynx lynx 
L.; см. Рысь). Какие подвиды рыси встречаются 
в Сиб.—точно пе известно. Лучшими являются 
сев. экземпляры, как более длинношерстные и 
пушистые. Настоящей дикой кошки в Сиб. нет, 
по зато встречается очень похожая на нее степ-
ная кошка или манул (Trichaelurus manul Pall.), 
распростр. в Юж. Алтае, в Семиречье и Юж. 
Забайкалье. В Уссурийском крае и Приамурье 
живет крупный амурский лесной кот (Oncoides 
euptilnra microtis A. Miln.-Edw.). В некоторых 
местностях Юж. Сиб., именно на Алтае и его 
предгорьях, еще в недалеком прошлом изред-
ка встречался тигр (Felis tiyris L.). Были еди-
ничные случаи появления тигра даже под Бий-
ском, Барнаулом и др. местах, куда он заходил, 
повидимому, из Ср. Азии. В Уссурийском крае, 
по хр. Сихота-Алин, на С. до бухты Ольги и 
па Амуре постоянно живет дальневосточный 
тигр, относящийся к особой разновидности (F. 
t. ainureiisis Sat.) и отличающийся от юж. тиг-
ров длинным, светлым и пушистым мехом. Для 
сиб. пром. значение тигра и кошек в о о б щ е -
ничтожно. Вместе с тигром на ДВ встречается 
еще др. крупная кошка леопард восточный 
(Felis pardns orientalis Sclil.), неправильно на-
зываемый здесь барсом. Указания на нахож-
дение леопарда па Алтае, по всей вероятности, 
относятся именно к настоящему барсу или 
снежному леопарду (Felis nncia Schr.), широко 
распространенному по всей Центр. Азии. 

Основным пром. зверем Сиб. является сибир-
ская белка (см.) и близкая к ней маньчжурская 
(S, v. mantschuricus Thorn.), живущая на Д. Вос-
токе, Самой дорогой и лучшей по меховым 
качествам является белка-телеутка, населяю-
щая ленточные бора б. округов Рубцовского, 
Бийского, Барнаульского и Прииртышские степ-
ные бора. Как легко поддающаяся имитации, 
белка пользуется постоянным и твердым спро-
сом за границей и является поэтому одним из 
ценнейших экспортных продуктов. Кроме бел-
ки, в сиб. промысле большое знач. имеют заяц 
(см.) и сурок (см.). В Сиб. есть три вида зай-
цев: беляк (Lepus tiniidus L.), образующий не-
сколько местных рас, мелкий китайский заяц 
или толай (Lepus Tolai Pall.) и очень похожий 
но окраске па европ. русака, но маленького 
роста, маньчжурский заяц (Lepus mantschuricus 
Radde), встречающийся в Уссурийском крае. В 
1919 в Снб. вспыхнула эпизоотия зайца, значит, 
уменьшившая его количество. Последние годы 
в некоторых местностях Сиб., б. ч. Южной, еще 
наблюдаются рецидивы эпизоотии; последняя 
вызвана пузырчатой формой собачьего солите-
ра (Taenia serrata), разносчиком к-рого являются 
собака, волк, лисица. Род сурков (Marmota) в 
Сиб. довольно богат представителями: в сте-



пях Зап. Сиб. и на Алтае живет алтайский су-
рок (Marrnota baibacina Brandt.), Юж. Забай-
калье занимает тарбаган (М. sibirica Pall.), по-
лучивший известность, как распространитель 
чумы, в горах у сен.-пост. бер. оз. Байкала оби-
тает горный сурок (М. doppelmayeri Hi г.), гор-
ные хр. Се».-Вост. Сиб. заняты якутским сурком 
(М. biiiiyei Ka.stcli.) и на Камчатке встречается 
камчатский сурок (М. Kamtschaticu Brdt.). На 
Алтае и м Забайкалье сурок является предме-
том спец. промысла, сильно истощившим его 
запасы. Поэтому приступлепо к организации 
сурковых хозяйств. 

Развитие экспортных операций привело к 
использованию в качестве второстепенной пуш-
нины мелких грызунов: летяги (см.) или лету-
чей белки (Sciiiropterns volans L), распростр. 
по всей таежной .полосе Сиб., сусликов (Sper-
mophihis eversnianni Brandt, S. rnl'escen.s Key, S. 
eritro^enis Brandt, S. niiitfosaricns Liclit., S. bnx-
toni All., S. steiiieReri All. и др. см. Суслики), 
бурундука (Eutaniias asiaticns С т . ; см. Бурун-
дук), водяной крысы (Arvicola aiiiphibins L.; см. 
Водяная крыса), сеноставки OCholonu alpirns L.). 
Из насекомоядных (см.) крота (Talpa altaica 
Niic.), на шкурки к-рого п|)ед'япляет большой 
спрос заграница. В денежном выражении про-
дукция второстепенной пушнины настолько ве-
лика, что пе оставляет сомнений в рентабель-
ности ее заготовок. 

Бобр (Castor fiber L.), в прошлом многочис-
ленный в Сиб. и ценнейший пушной зверь, те-
перь почти истреблен, сохранившись единичны-
ми экземплярами па севере Уральской обл. и, 
повидимому, в Танну-Тувипской Республике. 
Наконец, к числу П. з., акклиматизируемых н 
Сиб., необходимо отнести ондатру (см.), впер-
вые завезенную из Америки в 1929 и выпущен-
ную Сибторгом на р. Елагуе в Турухаиском 
крае. 

Довольно крупную роль в охотничьем пром. 
Сиб. играют различные копытные (см.). Продук-
ции промысла их, гл. обр., является предметом 
внутреннего потребления, за исключением ма-
рала, изюбра и пятнистого оленя. По количеству 
добываемых экземпляров на первом месте надо 
поставить сиб. козулю (Capreolns py^nr^ns ру-
uar^us Pall.; см. Козуля сибирская), распростр. 
по всей Юж. Сиб. от Алтай до Великого океа-
на. В Уссурийском крае, па Амуре и, возмож-
но, в соседней с Сиб. Монголии сиб. козуля за-
мещается близкой к пей маньчжурской косулей 
(С. с. mantschuricns Lyd.). На Алтае и в Зап. 
Саянах живет марал (Cervus canadensis asiaticns 
Sew.; см. Марал), в пост, же половине Сиб. 
изюбр (С. с. Inedorfi.) и, наконец, в Уссурий-
ском крае обитает красивый пятнистый олень 
(Psendaxis dybowslrii; см. Олень пятнистый), 
эти три представителя настоящих оленей дают 
весьма ценный продукт -ванты (пеокостенев-
шие рога), употребляемые в китайской меди-
цине, и поэтому усиленно преследуются охот-
никами. С целью получения пантов во многих 
местностях Сиб. маралов и изюбров разводят 
в неволе (см. Мараловодство). По всей сиб. 
тайге распростр. лось (см.) или по-местному 
сохатый (Alces alces L.). Сиб. лось почти не 
отличим от европ. и лишь в Амурском крае и 
Приморье образует особую разновидность (Al-
ces alces bedfordiae Lyd.), отличающуюся, меж-
ду прочим, слабым развитием лопатообразных 
расширений на рогах. По тундре и тайге сен. 
половины Сиб., а также по высоким хребтам 
юж. ее воловины и на Камчатке широко рас-
простр. северный олень (Ran^ifer tarandus 
sibiricns Миг.; см. Оленеводство). В горных 
лесах Алтая и Вост. Сиб. очень обыкновенной 

является кабарга (Moschus moschiferus L.; см. 
Кабарга), за к-рой усиленно охотятся ради по-
лучения от нее мускуса («кабарожья струя»). 
В пределах Сиб. водится два вида кабаноь 
(см.): обыкновенный (Sus. scrofa L.), распростр. 
по юж. хребтам, в частности в Прибайкалье и 
Вост. Саяне, и амурский (Sus lencomystax сои-
MUCH talis Nehr.), живущий в Амурском крае и 
Приморье. Некоторое, правда, весьма неболь-
шое значение в промысле сиб. туземного насе-
ления имеют горные бараны и горный козел 
или джим. Баранов (см. Бараны дикие) извест-
но несколько видов и подвидов, а именно: ха-
тапгский (Ovis nivicola subsp.), -верхоянский (Ov. 
п. lydeklteri Kowarz.), Аллеиа (Ov. п. alleni 
Matscli.), Потанина (Ov. n. potanini Nas.), кам-
чатский (Ov. n. nivicola Eschscli.). Все они отно-
сятся к группе спежных баранов («nivicola»), 
близких к американским толсторогам. Из др. 
группы «апиноп» в Сиб. встречается лишь ар-
гали (Ovis amnion Pall.), живущий н Юж. Ал-
тае, широко распространен по всей Сев. Мон-
голии и заходивший н Юж. Забайкалье, но 
окончательно здесь уничтоженный. Из горных 
козлов в Сиб. встречается лини, один вид - сиб. 
горный козел (Capra sibirica Meyer; см. Козел 
горный), в небольшом числе живущий па Ал-
тае и в Саянах. Из др. полорогих следует упо-
мянуть о сайге (Saij-a tatarica L.; см. Сайга), 
изредка попадающейся в степях 10.-3. Сиб., и 
о дзерене (Antilope «utturosa Pall.; см. Дзерень), 
сохранившемся еще в Юж. Забайкалье в доли-
нах рек Аргуни и Оиопа. Рога сайги по очень 
высокой цене сбываются в Китай. В горах юж. 
части Приамурья водится еще одно интересное 
полорогое животное амурский горал (Nemor-
liaedns «oral llardw.; см. Горал амурский) или 
горная антилопа, несколько напоминающая сер-
пу А,чьи и Кавказа. Единственным представите-
лем подотряда непарнокопытных, встречающим-
ся в диком состоянии н пределах Сиб., являет-
ся кулан (Eqnns hemiomis L.). Кулан (см.) те-
перь уже редко встречается в степных местно-
стях Арало-Касиийскон обл., доходя на В. до 
Алтая (где теперь отсутствует) и па севере до 
Г). Тургапской и Акмолинской областей; кроме 
того, кулан в небольшом количестве заходит в 
Юж. Забайкалье из соседней Монголии. 

Из отряда ластоногих, составляющих пред-
мет морского промысла, можно упомянуть о 
различных видах тюленей (Eritrnatlnis barbatus 
Mull., Plioca hispida Schreb., Ph. fasciata Zimm.; 
см. Тюлени), живущих па побережье Сев. По-
лярного м., Охотского и Японского морей и у 
бер. Камчатки, восточного моржа (Trichechus 
obesns lUi^er; см. Моржи), сивуча (Enmetopias 
stelleri Gray; см. Сивуч) и котика (Callorliinns 
ursimis L.; см. Котики морские), сохранившихся 
н небольшом количестве лишь на Командор-
ских о-вах, где организованы котиковые хо-
зяйства. Несколько особняком от выше пере-
численных ластоногих стоит байкальская нерпа 
(Phoca sibirica Gmel.), живущая только н оз. 
Байкал и являющаяся довольно ценным пром. 
зверем (см. Нерпа). В морском пром. исполь-
зуются еще представители отряда китообразных 
(см.), а именно: киты, кашалот и дельфины 
(см. Дельфины). См. также Животный мир. 
Охотничье хозяйство, Промысловые птицы. 

Д и т.: Пихнер, /:'. А. Млекопитающие, СПб., 1902; Ка-
щенка, II. Ф. Определитель млекопитающих животных Том-
ского кран, Томск, 19<Х); Насонов, II. Н. Географическое 
распространение диких баранов Старого света, Игр., 1923; 
Огне», С. И. Млекопитающие Северо-Вост. Сибири. Влади-
восток, 1926; Систеу1тический обзор представителей живот-
ного царства, имеющих хоз. значение, в. 1: Позвоночные, 
Пгр., изд. ККПС (Акад. Наук), 1919 („Кстеств. Произвол. 
Силы России"); Силантьев, А. А. Обзор промысловых охот 
России, М.; Смирнов, Н. Очерк русских ластоногих, СПб., 
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1908; Симашко, К). Русская фауна, ч. II: Млекопитающие, 
СПб. , 1851; 7уркин , И. В. и Сатунин, К. А. Звери России, 
М., 1901—1902; Черкасов, А. Записки охотника Вост. Сибири, 
СПб., 18G7; Бобринский, И. А. Определитель охотничьих и 
промысловых зверей нашей фауны, М., 1928. В. Д. и И. 3 . 

ПРОМЫСЛОВЫЕ ПТИЦЫ—ебширная кате-
гория птиц, охватывающая до 150 видов не-
скольких отрядов; фламинго, голуби, гусиные, 
веслоногие, рябки, гагаровые, кулики, чистики, 
чайки, частично воробьиные, куриные, шагаю-
щие и пастушковые. Для потребления на вну-
треннем рынке страны и экспорта служат мясо 
этих птиц, пух, перо и шкурки. В довоенное 
время П. птицами считались лишь куриные и 
гусиные (кое-где чайки и гагары). Все же 
остальные были об'ектом т. наз. «любительской 
охоты». Потребности соц. строительства и не-
обходимость разрешения мясной проблемы при-
вели к необходимости дичезаготовок (основной 
заготовитель охоткооперация). В целях наиб, 
рациональной эксплоатации дичных запасов, 
сиб. охоткооперация организовывала охотн. хо-
зяйства. По своему экономическому знач. П. п. 
могут быть разделены на две труппы: 1) экс-
портная дичь и 2) дичь, поступающая на вну-
тренние рынки СССР. По одной Зап. Сиб. еже-
годно заготовляется более 2 млн. штук дичи, 
кроме того, свыше 1 млн. идет на собственное 
потребление охотника. К разряду экспортной 
дичи Сиб. относятся только Г1. п. из отряда 
куриных: глухарь, тетерев-косач, рябчик, куро-
патки (белая, тундряная, серая, бородатая и 
каменная), улар, фазан и перепел. Среди кури-
ных первое место принадлежит рябчику (см.), 
имеющему высокие вкусовые качества мяса при 
ср. весе в 400 г. Рябчик широко распространен 
по всей лесной зоне Сиб. и везде служит об'ек-
том добычи. Глухарь (см.), представленный в 
Сиб. тремя видами, встречается также по всей 
лесной полосе Сиб.; вост. виды глухаря мельче 
западных. Ср. вес сиб. глухаря-Самца 3.775 г, 
самки 1.880 г, при ср. вкусовых качествах мяса. 
Тетерев-косач (см.) водится в подтаежной и 
лесостепной ^полосах Зап. и Ср. Сибири. По 
качеству мяса не уступает глухарю, имея ср. 
вес: самец 1.200 г, самка 900 г. Куропатка (см.) 
б е л а я (в Сиб. два подвида) является обита-
телем лесостепной и степной полосы, заходит 
по долинам рек далеко к С. в зону лесотундры. 
Ср. вес самца 500 г, самки 450 г. Менее вкусна, 
чем тетерев. Т у н д р я н а я к у р о п а т к а едва 
отлична от белой по окраске оперения и схожа 
по вкусовым качествам мяса, более мелка и 
распространена в полосе тундры и на высоких 
горах юга Сибири. С е р а я к у р о п а т к а—жи-
тель юж. полосы Зап. Сиб., не залетающий да-
же в долину Енисея. Мясо превосходно, ср. вес: 
самца 430 г, самки 400 г. Местное название — 
«рябчик», «голоножка». Б о р о д а т а я к у р о -
п а т к а по окраске и величине напоминает се-
рую, разнится от последней черным пятном на 
груди. Населяет Вост. Сиб. от Енисея. К а м е н -
н а я к у р о п а т к а или кеклик (см.) в Сиб. жи-
вет в Алтае и Саянах и не имеет существен-
ного пром. значения. После фазана это—кра-
сивейшая из куриных птиц. Улар (см.) или ал-
тайская горная индейка, вторая по величине 
после глухаря птица, водится тоже в Алтае и 
Саянах. Предметом спец. промысла не служит: 
немногочисленна. Обитает скалистые участки 
гор. Фазан (см.) у с с у р и й с к и й существует 
в Сиб. в Уссурийском крае, где за последние 
годы значит, уменьшился в числе. Эта краси-
вейшая из куриных птиц не играет заметной 
роли в птицепром-сти Сибири. Мясо фазана 
вкусно. Из куриных выделяется перепел (см.), 
улетающий на зиму из Сиб. в юж. широты. 
Тогда как все куриные заготовляются зимой в 

битом виде, перепелов ловят летом и осенью, 
выкармливают и, по достижении высокой упи-
танности, отправляют за границу в живом виде. 
Мясо перепела обладает отличными вкусовыми 
качествами. 

К группе П. п., потребляемых на внутренних 
рынках СССР, относятся все остальные птицы, 
из к-рых наиб. знач. имеют г у с и и у т к и . 
В Сиб. насчитывается 24 вида уток (см. Утки), 
из них 5 свойственны только Д. Востоку. Близ-
ко к уткам по своему пром. знач. стоят три 
вида крохалей (большой, длинноносый и луток; 
и 4 вида гаг (гребенушка, фишерова, стеллерова 
и вост.-сибирская). Наиб, ценными по вкусу мя-
са являются чирки, кряква (вес до 1.500 г), се-
рая утка, широконоска, шилохвость и красного-
ловая чернедь. Специфический привкус рыбы 
портит мясо гоголя, всех крохалей, гаг и крас-
ной утки. 

Несколько видов г у с е й и казарок (см.) на-
селяют в разной степени Сиб. от сев. до юж. 
ее пределов (см. Гусиные). Общеизвестны се-
рый гусь, гуменники и белолобая казарка (ос-
новные об'екты пром. гусей). На юге Сиб. встре-
чается крупный гусь-сухонос, прародитель до-
машнего китайского гуся. Для гусей и казарок 
характерен хороший вкус мяса и упитанность. 
Вес серого гуся доходит до 5.400 г, гуменника 
полевого до 4.400 г. Лебеди (см.), не имевшие 
ранее никакого пром. знач., в последние годы, 
в связи с заготовками водоплавающей птицы, 
расцениваются наравне с др. видами. Гагары 
(см.) и п о г а н к и также относятся к П. п.; мя-
со их невкусно, но используются шкурки. Вес 
гагар значит.: белоклювая достигает 4.500 г. Сиб. 
населяют три вида гагар: белоклювая, чернозо-
бая и краснозобая и 4 вида поганок: большая, 
рогатая, черношейная и серощекая. 

Обширная группа куликов (см.) охватывает 
большое количество видов от мелких, величи-
ной с воробья, до крупных, едва уступающих 
по весу уткам. Среди них можно отметить: пять 
видов кроншнепов, вальдшнепа, дупеля, бека-
са, турухтана, различных улитов и песочников, 
ржанок и др. Общеизвестны прекрасные вкусо-
вые качества мяса вальдшнепа, дупеля и бека-
са, хотя мясо и др. видов куликов отличается 
хорошим вкусом и упитанностью, особ, в осен-
ний период. 

Наименьшее пром. знаи^ в Сиб. имеют чайки 
(см.) и к р а ч к и , дающие невкусное мясо, но 
хорошее перо. Крупнейшей чайкой 'в Сиб. яв-
ляется черноголовый хохотун, распростр. в ю.-з. 
частях Сибири. Отряд голубиных (см.) имеет 
малое пром. знач. в силу того, что представи-
тели его (горлица, саджа, рябок) трудно под-
даются добыче. Из пастушковых (см.) следует 
упомянуть: журавлей (белого, серого, черного 
и даурского и красавку), дрофу, стрепета, бо-
лотных курочек, пастушка, лысуху, камышницу. 

К П. п. теперь отнесены также: выпь, се-
рая цапля (мясо ее вкусно), черный аист и мел-
кие виды цапель, населяющие ДВ; а из отряда 
воробьиных—дрозды, грачи и мелкие воробьи-
ные птицы (ом. Дичь). 
' Л и т.: Алфераки, С. Утки России, СПб., 1900; его же. 
Гуси России, М., 1904: Бианки, В. Л. Фауна России и со-
предельных стран, т. I: Colymblformee и Ргосе11агиГогте«,СПб., 
изд. Акад. Наук, 1913; Бутурлин, С. А. Дикие гуси Рос. им-
перии, Тула, 1901; его 'же. Синоптические таблицы охот-
ничьих птиц Рос. империи, СПб., 1901; егд же. Кулики Рос. 
империи, М., 1906; Шухов, И. / / . Таблицы для определе-
ния пластинчатоклювых охотничье-промысловых птиц, Омск, 
1926. И. 3 . 

ПРОМЫСЛЫ—см. Мелкая и ремесленная про-
мышленность. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ им. И. В. 
Сталина в Томске—высшее пром.-техническое 
учебное заведение, открыта в ноябре 1930 на 



базе краевых годичных курсов директоров и 
первоначально функционировала на положении 
филиала Московской Пром. Акад. со сроком 
обучения в 2'Л года. В апреле 1931 филиал, 
реорганизован в самостоятельную П. а., при чем 
срок обучения удлинен до 3 лет. Основная за-
дача П. а.—'подготовка инженеров-организато-
ров в качестве руководителей пром. предприя-
тий (директоров заводов, трестов и т. д.) 
соц. промышленности Сибири. 

П. а. пользуется лабораториями томских вту-
зов. Первый выпуск был произведен в 1933, пос-
ле чего П. а. реорганизована в курсы директо-
ров промышленных предприятий. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ц е н з о в а я). С о-
д е р ж а н и е : 

I. Досоветский период. 
II. Восстановительный период. 

III. Период социалистической реконструкции. 
IV. Перспективы развития промышленности в Западной Си-

бири во втором пятилетии. 
V. Промышленность Восточно-Сибирского края. 

I. Досоветский период. В довоенное время 
сиб. П. была чрезвычайно слабо развита. Огром-
ная обл., таящая в себе исключит, возможно-
сти длй грандиозного индустриального раз-
вития, сознательно превращалась, в условиях 
капитализма и господства помещичьего прави-
тельства, в сырьевую колонию по отношению 
к европ. части России. Насколько ничтожна 
была роль сиб. П. в «общей экономике и на-
сколько ярко был выражен аграрный характер 
развития Сиб., видно из того, что в 1912 стои-
мость валовой продукции полеводства и жи-
вотноводства на территории б. Сиб. края со-
ставляла 300 млн. руб., а валовая продукция 
сиб. П. за тот же год определялась всего лишь 
в 83,1 млн. pv6. или 27,7% по отношению к про-
дукции сел. хозяйства. См. Индустриализация. 

В довоенной валовой продукции России про-
дукция сиб. П. составляла не более 1,3%. При 
чем этот процент, как максимальный, относит-
ся к 1912, т.-е. к году наиб, под'ема пром. про-
изводстза в Сиб. за все дореволюционное вре-
мя. В начале рус. колонизации в Сиб. двинулся 
торговый капитал и лишь с XVIII в.—пром. ка-
питал по линии горнозаводской промышленно-
сти. Последняя в XVIII и в первой половине 
XIX в. развивалась на принудительном труде; 
в вост. районах Сиб. ссыльно-каторжном и в 
Юго-Зап. Сиб. (Алтай)—на крепостном труде. 
Малопроизводительный принудительный труд 
мог давать экономически выгодные результа-
ты лишь в период феодально-крепостнических 
отношений. С переходом к капитализму он ста-
новится невыгодным и горная пром-сть Сиб. 
постепенно приходит в упадок (см. Горная про-
мышленность). 

Кроме основных социально-экономических 
причин чрезвычайно слабого развития П. в 
Сиб., известную роль имели и затруднения в 
пром. освоении отдаленной громадной терри-
тории с очень редким населением, при полном 
отсутствии путей сообщения. Требовались гро-
мадные капиталы и длительные подготовитель-
ные работы, на что рус. капитал вообще не был 
способен, а иностранный выбирал в б. России 
более эффективные об'екты с расчетом на бы-
стрый возврат затраченных средств. Поэтому до 
окончания постройки Сиб. ж.-д. магистрали Сиб. 
почти не имела предприятий обрабатывающей 
пром-сти. Потребность Сиб. в пром. товарах удо-
влетворялась почти исключит, привозом из Ев-
роп. России, откуда уже в XVIII в. шли коже-
венные товары, сермяжные сукна и холсты; ино-
гда вместе с ними шли и «немецкие товары» из 
Зап. Европы. Непосредственная торговая связь 
существовала с Китаем и Бухарой. Недостаточ-

ное удовлетворение спроса, с одной стороны, и 
избытки сел.-хоз. сырья, с другой, постепенно 
вызвали организацию предприятий по обработ-
ке сел.-хоз. сырья. Но эти предприятия носили 
кустарный характер и были очень небольшими 
по размерам. Прежде всего появляются предпри-
ятия по обработке животного сырья (выделка 
кож, мехов, переработка шерсти, сала). Коже-
венные предприятия рано появляются в районах 
Тобольска, Тюмени, Тары, Томска, Енисейска и 
Иркутска. В XVIII в. «юфтяные заводы» были 
наиб, распростр. видом пром. предприятий в Си-
бири. В 1882 в Тюмени производство кожевен-
ных заводов расценивалось в 1.200 тыс. руб. и 
составляло до 80% всего фабрично-заводского 
производства города. Суконные полотняные фа-
брики возникают только с конца XVIII в. Пер-, 
вая суконная фабрика открывается в 1751 на 
р. Тельме в Иркутском районе. В том же году от-
крывается полотняная фабрика в Тобольской 
губ., а в 1811—полотняная фабрика IB Иркутской 
губ. К этому же времени относится организа-
ция и др. предприятий в Сибири: писчебумаж-
ных фабрик (в 1751—в Тобольской губ., в 1760 
—близ гор. Туринска, (в 1811—в Иркутской губ.); 
стекольных заводов (в 1761—в Тобольской губ.) 
и др. предприятий. В 1784 в Тобольске откры-
вается первая в Сиб. типография, а в след. го-
ду—казенная губ. типография в Иркутске. По 
данным на 1825 фабрично-заводских предприя-
тий насчитывалось в Сиб. 298, в т. ч. 119 в Тю-
мени; в то время это был самый промышленный 
город Сибири. В общем в конце 1-й четверти 
XIX в. фабрично-заводская П. сосредоточивает-
ся ,в Зап. Сиб. (из 298 предприятий—218). В 
Вост. Сиб. только Иркутск представлял собой 
заметный фабрично-заводской центр (42 пред-
приятия). 

Проведение Сиб. ж.-д. магистрали и усиле-
ние с.-х. колонизации Сиб. несколько оживили 
пром. развитие края. В конце XIX в. в Сиб. 
имелось 4.870 фабрично-заводских заведений с 
26.290 рабочими и с год. производством на сум-
му 20.352 тыс. руб. На первом плане попрежне-
му стояли заводы, обрабатывающие продукты 
сел. хоз-ва: винокуренные, мукомольные мель-
ницы, кожевенные и т. п. Попрежнему основная 
часть предприятий сосредотачивалась в Зап. 
Сибири; но к этому времени начинает разви-
ваться пром-сть и в Ср. Сибири (Томская гу-
берния). Отрезок 'времени от начала эксплоата-
ции Сиб. ж. д. и до начала империалистической 
войны дает заметное оживление в развитии П. 
в Сибири. По данным за 1912, в Сиб. (на тер-
ритории б. Сиб. края) имелось около 2.000 цен-
зовых фабрично-заводских предприятий с 59.500 
рабочими и выработкой продукции на сумму 
83.124.800 рублей. По основным отраслям П. эта 
распределялась так: (см. табл. на стр. 517). 

По уд. в. в продукции основное место занима-
ет пищевкусовая П. (54,7%) >ч, гл. обр., мукомоль-
ная и винокуренная. Второе место по уд. в. в 
продукции и первое по числу рабочих занимает 
горно-добывающая пром-сть (37,2), гл. обр., зо-
лотопромышленность. Остальные отрасли сиб. 
П. к этому времени получили незначит, разви-
тие и по выпуску продукции и по техническому 
состоянию предприятий. Такая структура сиб. 
довоенной пром-сти" всецело вытекала из хищ-
нического характера рус. капитализма в Сиб., 
искавшего быстрой наживы и быстрого оборо-
та капитала (мукомольная, золотодобывающая) 
и с др. стороны—фискальной политики прави-
тельства (винокурение). 

За время империалистической войны из европ. 
части России было переброшено в Сиб. некото-
рое оборудование для кожевенного, металлооб-



Наименование отраслей и групп 
производства Число рабочих 

Продукция 
в тыс. довоен. 

РУ<5-
Уд. вес в "ь 

Добывание и обработка минералов 
Металлообрабатывающая 
Деревообрабатывающая 
Мукомольная 
Винокуренная и пивоваренная 
Проч. пищевкусовая 
Кожевенная 
Полиграфическая 
Прочая обрабатывающая 
Горная и горио-заводская 

5.785 
2.,407 
1.370 
9.181) 
2.221 
6.373 
2.25-1 
1.059 
3.351 

25.593 

3.909.6 
1.060.7 
1.144,9 

34.453,7 
9.178,7 
1.848,1 
1.418,5 

953,5 
2.193,4 

26.964,3 

4,7 
1.3 
1.4 

41,5 
11,0 
2,2 
1,7 
1,1 
2.6 

32,5 

И т о г о 59.499 83.125,4 100,0 

рабатывающего и текстильного производства, од-
нако, эта переброска существенного знач. в раз-
витии сиб. П. не имела. Привезенное оборудова-
ние было технически очень отсталым и изношен-
ным. Пущенные в этот период новые пром. пред-
приятия строились наспех и преследовали чисто 
спекулятивную цель—быстрой наживы, при ми-
нимальных затратах средств, вкладываемых в 
производство. Этому способствовала относитель-
но благоприятная кон'юнктура усиленного спро-
са на большинство товаров сиб. П. со стороны 
военного ведомства. Слабо развитая, полуку-
старного типа, сиб. П. пришла к особ, упадоч-
ному состоянию за время хищнического хозяй-
ничания белогвардейцев и (интервентов. См. Ин-
тервенция, Колчаковщина. 

II. Восстановительный период. В 1920 вся ча-
стная П. Сиб., в количестве 1.640 заведений, бы-
ла национализирована. В это число вошли не 
только единичные механи-
зированные предприятия, 
но и промышленные заве-
дения кустарного типа. За 
этот год продукция сиб. 
П. составляла лишь 24,8% 
продукции 1912, а рабочий 
состав увеличился на 47%. 
С переходом в 1921 к но-
вой экономической поли-
тике начался отбор луч-
ших и рентабельных пред-
приятий. Для руководства 
пром-стью в новых усло-
виях были созданы новые 
формы управления и тре-
стирования. В ведении го-
сударства были оставлены 
в 1921 году 695 предприя-
тий, из которых работало только 131. Валовая 
продукция составила 21,9% производства 1912. 
В целом 1921 характеризуется началом оздоро-
вления П. и концентрации производства. По-
следующиеи годы (1922—25) являлись годами 
быстрого завершения восстановительного пери-
ода в сиб. пром-сти. Процесс концентрации П. 
в 1923/24 дал возможность сосредоточить про-
изводственную деятельность сиб. П. на 122 
наиб, здоровых и относительно крупных пред-
приятиях. Такая концентрация позволила меха-
низировать предприятия и поднять выработку 
продукции по сравнению с 1922 на 14,5%, а по 
сравнению с 1921—на 47%. 1924/25 явился наиб, 
интенсивным годом восстановительного периода. 
По сравнению с 1923/24 продукция увеличилась 
на 27%, а по сравнению с 1921/22 увеличение 
выразилось на 87%. Этот рост был вызван пре-
жде всего большей нагрузкой фабрик, лучшей 
организацией труда, улучшением общей органи-
зации фабричного хоз-ва и значит, под'емом 
производственного энтузиазма рабочих масс. 

1925/26 для сиб. П. яв-
ляется годом достижения 
довоенного уровня и пе-
рехода в некоторых от-
раслях за его грань. Ва-
ловая продукция цензовой 
П. Сиб. края по отноше-
нию к ' 1913 составила 90%, 
а по отдельным отраслям 
значит, превысила уровень 
этого года. Так, продук-
ция каменноугольной П. в 
1925/26 составлял 209% к 
1913; по металлообработке 
—206,5%, по кожевенному 
производству—135% и по 

силикатной П.—116,1%. Наряду с таким ро-
стом производства усиливалась и ведущая роль 
пром-сти в экономике края. Валовая продук-
ция сел. хоз-ва в 1925/26 по сравнению с 
1924/25 возросла на 8,2%, а продукция цензо-
вой пром-сти—на 38%. Гос. же пром-сть, управ-
ляемая органами ВСНХ, за тот же отрезок вре-
мени дала увеличение на 61%. Наряду с уси-
лением социалистических эломентчв в народ-
ном хоз-ве Сиб. шло сокращение частного сек-
тора в про-сти. Так, в 1925/26 уд. в. частной 
пром-сти составлял: по количеству рабочих 
1,3% и по продукции 3,6%. 1926/27 является 
годом завершения восстановительного периода 
сиб. пром-сти. В этом году валовая продукция 
ее составляет 102% от продукции довоенной 
сиб. П. в год ее наибольшего развития (1912). 
Масштабы и структура Сиб. П. за 1926/27 пред-
ставлены в следующей таблице: 

Г р у п п ы о т р а с л е й п р о м ы ш -
л е н н о с т и 

Число 
предприя-

тий 
Рабочий 

состав 
Валовая 

продукция 
п тыс. руб. 

Уд. вес 
в и 14 

Добывание и обработка минералов 13 3.185 5.287 3,3 
Горная и горнозаводская 37 23.378 33.810 21,4 
Металлургия 1 485 744 0,5 
Металлообработка 22 2.066 6.028 3,2 
Деревообрабатывающая 33 2.187 9.969 6,3 
Химическая 5 1.676 7.502 4,7 
Пищевкусовая 193 4.7.50 64.912 41,8 
Обработка материалов животи. происхож. 4 111 516 0,3 
Кожевенная и меховая 32 2.393 13.701 8,6 
Обработка шерсти 2 260 997 0,6 
Льняная промышленность 1 1.169 2.159 1,3 
Полиграфическая промышленность 25 1.670 4.068 2,4 
Одежда и туалет 21 1.799 4.920 3,1 
Прочая обрабатывающая 27 842 4.151 2,5 

И т о г о 416 45.971 157.754 100,0 

Как и в дооктябрьский период доминирующее 
знач. имеют пищевкусовая (в частности муко-
молье) и горнозаводская пром-сть. Однако, уд. в. 
этих отраслей понижается, с одной стороны, 
вследствие сокращения золотодобывающей пром-
сти (против 1912), а с другой—ввиду значит, пре-
вышения довоенного уровня в некоторых отра-
слях обрабатывающей пром-сти, как-то: метал-
лообрабатывающей, деревообрабатывающей и 
особенно кожевенной, в к-рых большая (чем в 
довоенное время) загрузка основного капитала 
и проведенные реконструктивные работы позво-
лили достигнуть быстрого успеха. 

Достижения в области роста гос. сиб. пром-
сти и вообще усиления соц. элементов в сиб. на-
родном хоз-ве за рассматриваемый период вре-
мени явились также результатом начавшихся бо-
лее значит, вложений в капитальное строитель-
ство и изменения организационных форм управ-
ления пром-стыо (трестирование наиб, крупных 
предприятий в краевом масштабе). В первую оче-
редь были об'единепы заводы с.-х. машиностро-
ения (Сибметаллтрест), лесная, винокуренная, ма-



слобойная и кожевен-
ная отрасли (Сиблес-
трест, Сибвинтрест, Сиб-
маслотрест, Сиб кож-
трест). Уд. в. краевых 
об'единений (по вало-
вой продукции) в 1927/28 
—65% от всей местной 
пром-сти. Образование 
крупных об'единений 
дало возможность скон-
центрировать ранее рас-
пыленные средства в 
одном управлении и со-
здать благодаря этому 
условия, содействующие 
более гибкому и раци-
ональному маневриро-
ванию ими. Вхождение в 
соответствующие синдикаты освободило пред-
приятия (об'единения) от лишних накладных рас-
ходов и забот по приобретению сырья и сбыту 
своей продукции. Это дало возможность сосре-
доточить внимание предприятий на рационали-
зации производства, снижении себестоимости 
продукции и улучшении качества вырабатывае-
мых изделий. Однако, использование старого и 
изношенного оборудования ставило известный 
предел дальнейшему под'ему производительно-
сти труда, а также ставило технический предел 
и дальнейшему развертыванию пром-сти. Поэто-
му с 1927, на основе директив партии и прави-
тельства, дальнейшее развитие сиб. пром-сти 
строилось с учетом коренной реконструкции су-
ществующей и подведением более совершен-
ной техн. базы, путем нового строительства. 

III. Период социалистической реконструкции. 
Первые два года реконструктивного периода в 
сиб. П. бдлли годами интенсивной рационализа-
торской работы, значит, капиталовложений (по 
сравнению с предшествующим периодом) и пла-
новой целеустремленности к задачам соц. инду-
стриализации Сибири. За этот короткий проме-
жуток (1926—29) число действующих предприя-
тий возросло с 416 до 488 или на 17%; рабо-
чий состав—с 45.969 до 60.963 или на 32% и ва-
ловая продукция с 157.771.000 руб. до 257.928.900 
руб. или на 63%. Год. выработка на одного ра-
бочего возросла с 3.230 руб. до 4.225 руб., т.-ё. 
на 31%. Основные фонды пром-сти—с 73.189 тыс. 
руб. на 1 октября 1927 до 98.519 тыс. руб. на 
1 октября 1929, т.-е. на 35%. Особ, характерен 
рост капиталовложений: в 1926/27 они составля- • 
ли всего—3.180.600 руб., в 1927/28—3.262.000 руб., 
а в 1928/29 уже 27.000.000 руб.; при чем, если в 
1926/27 в новое строительство направлялось 
16% капиталовложений, то в 1928/29—39%. Осо-
бенность капиталовложений 1928/29 заключается 
не только в размерах и направлении, но и в 
строительстве самих об'ектов. 1928/29 знаменует 
начало строительства Кузнецкого металлургиче-
ского завода, Ведовского цинкового, завода, 
третьей коксовой батареи в Кемерово, закладки 
новых шахт в Кузбассе. Этот год является на-
чальным годом фактического осуществления 
Урало-Кузнецкого комбината, в строительство 
к-рого вложено было 15.510 тыс. руб.—73% от 
общей суммы капиталовложений. Ведущая роль 
П. в народном хоз-ве края значит, увеличилась. 
Продукция П. (цензовой) возросла на 61%; при 
чем по отраслям тяжелой индустрии, имеющим 
основное знач. в индустриализации края (уголь, 
металлообработка), превышение довоенного 
уровня гораздо выше средней, достигая 120— 
150%. Уд. в. сиб. П. в пром-сти СССР увели-
чился с 0,9% до 1,1%-^в 1928/29. 

Об'ем производства по отд. отраслям за 1928/29: 

Г р у II п i,I п р о и з в о д с т в а Рабочий 
состав 

» 

Валовая про-
дукция 

в тыс. руб. 
Уд. вес в % 

Добывание и обработка минералов 5.143 8.995,1 3,5 
Горная- и горнозаводская 24.430 30.5.33,8 11,8 
Металлургия 677 1.513,4 0,5 
Металлообработка ,3.40,3 11.651,8 4,5 
Деревообрабатывающая 3.625 18.617,0 7,2 
Химическая 2.070 13.700,0 5,3 
Пищевкусовая 6.5!>9 105.123,9 40,8 
Обработка материалов животн. происхождения 368 1.877,4 0,7 
Кожевенная и меховая 5.169 34.013,7 1.4,2 
Обработка шерсти 448 2.219,8 0,9 
Льняная пром-сть 1.158 2.078,9 0,8 
Полиграфическая 1.476 4.635,2 1,8 
Одежда и туалет 4.890 16.026,6 (i,2 
Прочая обрабатывающая 1.507 6.942,2 2,8 

, И т о г о 60.963 257.928,8 100,0 

По видам подчинения и секторам нар. хоз-ва 
1928/29 дает след. распределение: союзного под-
чинения (ВСНХ) 13,7%, местного подчинения 
(СКСНХ)40,1, проч. государственная 31,0. Ито-
го: государственная 84,8, кооперативная 16,1, 
частная и концессионная 0,1%. 

Обобществление П. и подавляющая ведущая 
роль гос. сектора характеризуют социально-эко-
номическую структуру сиб. П. к 1928/29. В ор-
ганизационном отношении 1929 дает дальнейший 
скачок в сторону концентрации. В связи с лик-
видацией округов и реорганизацией сист. упра-
вления пром-сти (в союзном масштабе) ряд от-
раслей и предприятий местной сиб. пром-сти 
(с.-х. машиностроение, лесная, цементный завод 
и др.) перешли в союзное подчинение. С др. сто-
роны, из отдельных предприятий окружной П. 
созданы были краевые об'единения (Сибтек-
стильтрест, Сибметаллтрест, Трест строймате-
риалов). В работе П. и руководстве ею усилена 
техническая сторона, рационализаторская рабо-
та и вовлечение рабочих масс в планирование 
и рационализацию производства. 

Громаднейшее знач. в под'еме П. в этот пе-
риод имел новый под'ем рабочей активности и 
трудового энтузиазма, получивший особо силь-
ный разворот с 1930. Соцсоревнование и удар-
ничество во всех их формах, встречное плани-
рование масс,—эти формы новых соц. производ-
ственных отношений позволили преодолеть за-
труднения 1929 и 1930 годов. 1930 дает даль-
нейший рост сиб. пром-сти (по Зап.-Сиб. краю). 

Численность персонала цензовой пром-сти 
Зап.-Сиб. кр^я в 1930: 

Виды промышленности 
Рабочих, и 
слущащих 

В°/о к пер-
вому году 
пятилетки 

Вся промышленность 70.653 161,7 
В том числе: 

Электростанции 744 137,5 
Каменноугольная 25.608 154,5 
Металлическая 9.012 235,2 
Обработка металлов 3.125 137,7 
Химическая 2.626 141,0 
Обработка дерева 3.654 161,1 
Кожевенно-меховая 4.150 208,2 
Текстильная 1.533 101,4 
Пищевкусовая 8.585 135,0 
Одежда и туалет 5.149 247,4 

Валовая продукция цензовой П. в 1930 соста-
вила 340,4 млн. руб. или на 40,1% больше, чем 
в 1929, и на 88,8% больше, чем в первый год 
пятилетки—1928. При чем за этот год уже зна-
чит. изменилось соотношение между продук-
цией пром-сти группы «А» и группы «Б». Если 
к началу первой пятилетки, т.-е. в 1927/28 по 
Зап. Сиб. продукция пром-сти группы «А» со-



ставляла 34,8% всей продукции, то в 1930 она 
уже составила 45,8%. В абс. цифрах это выра-
жается .следующим образом: 

Продукция промыш-

ленности 

1927/1928 19.40 
Продукция промыш-

ленности млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % К 
итогу 

Группа „А" 

Группа . Б " 

62.7 

117,5 

34,8 

G5,2 

156,0 

184,4 

45,8 

54,2 

Вся цензовая пром-сть 180,2 100,0 340,4 100,0 

кий срок преодолеть того, что заложено про-
шлым в ее отсталой экономике и под- экономи-
кой в ее географии» (Л. Троцкий. «О Сибири»). 

Введение в эксплоатацию гигантов дает гро-
мадное ускорение темпов развития сиб. про-
мышленности. Приводим данные о динамике 
пром-сти сист. ВСНХ по Зап. Сибири: 

Для 1930 наиб, характерным является даль-
нейшее усиление капиталовложений в отрасли П., 
входящие в Урало-Кузнецкий комплекс и новое 
строительство по преимуществу. Это направле-
ние капиталовложений проходит яркой чертой и 
в планах 1931 и 1932. 1931—решающий год пя-
тилетки—поставил перед пром-стью ряд новых 
задач, ярко выраженных в исторической речи 
тов. Сталина на совещании хозяйственников (6 
условий). В связи с этим организационные фор-
мы руководства коренным образом перестраи-
ваются. Внедрение хозрасчета, перевод на хоз-
расчет предприятий и цехов, преодоление урав-
ниловки в зарплате уже в 1931 дают опреде-
ленный производственный эффект. Проведение 
этих мероприятий сопровождается громадным 
под'емом творческого энтузиазма рабочих масс 
и вызывает со стороны рабочих коллективов 
ряд встречных рационализаторских предложе-
ний. Перестройка руководства и работы П. идет 
не только по линии эксплоатации действующих 
предприятий, но и на новостройках. Последние 
на данном этапе индустриализации края имеют 
громадный удельный вес и по числу занятой 
рабочей силы и по затратам средств. 

В 1931 вводится в экс-
плоатацию 21 новая шах-
та в Кузбассе, общей 
мощностью на 7.500тыс. т 
добычи угля; среди этих 
шахт имеются гиган-
ты, как Араличевская 
центральная штольня на 
700 тыс. т годовой до-
бычи, шахта Ленинская 
«А» на 600 тыс. г добычи 
шахта Прокопьевская 
№ 5/6 на 1.685 тыс. т до-
бычи. К XIV годовщине 
Октября пущены в работу две домны Кузнецко-
го металлургического завода, а в 1932 оконча-
тельно завершен и сдан в эксплоатацию закон-
ченный цикл первой очереди металлургического 
комбината: 2 доменных печи, 2 коксовые бата-
реи, 3 мартеновские печи и рельсопрокатный 
цех. Работает первый сиб. сахарный завод 
(Алейский), Абаканский лесопильный завод, не-
сколько заводов строительных материалов (кир-
пичные, известковые). Окончание ряда крупных 
шахт и пуск металлургического гиганта—это 
крупнейший шаг по пути соц. индустриализа-
ции края, фактически опровергающий утвержде-
ния правых оппортунистов о невозможности для 
Сиб. быстрых темпов в преодолении своей эко-
ном. отсталости и достигнутых в результате 
ленинского руководства партии в целом и Зап.-
Сиб. краевой парт, организации. Успехи и бур-
ные большевистские темпы развертывания соц. 
П. и соц. стцойки вообще в Сиб. на голову раз-
бивают и утверждения контр-рев. троцкизма о 
том, что Советская Сибирь «не может в корот-

1930 1931 1932 

Рабочий состав (тыс. чел.) 
То же в % к предыдущему году 
Валовая продукция (млн. руб.) 
То же в °/о к предыдущему году 
Годовая выработка на 1 рабоче-

го (руб.) 

32,1 

165,4 

5.100 

44,0 
137,0 
260,3 
157,0 

6.000 

78,5 
178,0 
708,4 
272,0 

9.100 

Результаты строительства 1931—32 показыва-
ют не только рост производства в 3 раза, но и 
качественно новую П. с гораздо более высокой 
производительностью труда, оборудованную по 
последним' образцам техники, с развитыми соц. 
производственными отношениями. 

Кроме упомянутого выше строительства, в 1931 
и 1932 ведется строительство завода комбайнов 
(к-рый переименовывается в Металлстрой) и за-
вода горного оборудования в Н.-Сиб., электро-
литного цинкового завода в Кемерово, мощной 
коксовой батареи (4-й) в Кемерово и там же 
районной теплоэлектроцентрали и нескольких 
более мелких заводов (кирпичных, лесопильных, 
винокуренных, торфоплиточных и др.). 

Достигнутые грандиозные успехи индустриа-
лизации Зап. Сиб. видны из след. основных 
итогов выполнения пятилетнего плана в 4 года. 
По пятилетнему плану намечалось вложить в П. 
за пять лет 760 млн. руб., фактически же вло-
жено за 4 года первой пятилетки 976,4 млн. руб. 
или ок. 130,0% к плану. По гл. отраслям П. пе-
ревыполнение плана в части капиталовложений 
видно из след. таблицы: 

В и д ы п р о м ы ш л е и и о с т и 

Предусмотрено 
планом вло-

жить за 5 лет 
(в млн. руб.) 

Вложено за 
4 года первой 

пятилетки 
(в млн. руб.) 

Процент 
выполнения 
пятилетки 
в 4 года 

Вся промышленность 610.5 913 149,5 
Из них: 

Угольная промышленность 77 322 418,2 
Черная и цветная металлургия 216 436 201,9 
Машиностроение 49,0 55,4 108,2 
Коксобензольная (без Сталинского завода,) 16,4 36,0 214,5 
Цементная 11,0 11,0 100,0 

Валовая продукция цензовой П. возросла с 
108,2 млн. руб. в 1927/28 до 646,5 млн. руб. в 
1932. В 1927/28 продукция П. группы «А» соста-
вляла 34,8%, в 1932 уд. в. П. группы «А» соста-
вил 49,2%. Подведение мощной технической ба-
зы в смысле интенсивного развертывания тяже-
лой П. видно из темпов роста продукции П. груп-
пы «А» и «Б» по годам в первом пятилетии: 

Прирост пром. продукции по годам первой пя-
тилетки в %: 

1929 1930 1931 1932 

Вся валовая продукция 36 42,7 59,2 21,8 
Группа „А" 56,6 63,4 56,7 37 
Группа „Б" 25,5 29,7 61,3 10,1 

При средне-годовом приросте пром. продук-
ции по СССР на 22% ср.-годовой прирост по 
Зап.-Сиб. краю за I пятилетку составляет 37,3%. 



Особенно показательны данные выработки важ-
нейшей пром. продукции в первом пятилетии: 

Рабочий состав в цензовой П. с 37.060 чел. (1928) 
увеличился до 127.731 человек. 

Сопротивление классового врага строительству 
социализма не могло, естественно, обойти такой 
серьезный участок, как индустриализация Сиб. 
края. На задержку соц. пром. развития Сиб., 
прежде всего строительства Большого Кузбасса, 
были направлены усилия руководителей «Пром-
партии». Инж. Ларичев на судебном процессе 
дал такое показание: «Особое знач., как важ-
нейшая и мощная мобилизационная база, дол-
жен иметь Кузнецкий бассейн с его громадными 
возможностями быстрого развития. Как глубо-
кая топливная тыловая база, застрахованная от 
опасности захвата или разорения в период 
военных действий, Кузнецкий бассейн и должен 
был быть подготовлен в любой момент к добы-
че, значительно превосходящей размер местных 
нужд, и получить значение района общесоюз-
ного значения и особ, мобилизационного зна-
чения. Эта роль Кузбасса по директивам «Пром-
партии» мною (Ларичевым) и всей вредитель-
ской организацией Госплана была аннулирована 
при разработке .планов его развития и даны 
явно преуменьшенные темпы при составлении 
пятилетки и в частности задание на 1930—1931». 
Т. о., вопреки пророчествам оппортунистов всех 
мастей и несмотря на попытки вредительскими 
мероприятиями помешать индустриальному стро-
ительству Зап.-Сиб. края со стороны антисовет-
ски^ контр-рев. элементов, трудящиеся Зап.-Сиб. 
края под руководством большевистской партии, 
при помощи пролетариата осей страны, выпол-
няя основную директиву партии о создании 
второй угольно-металлургической базы на В., 
уже к концу первой пятилетки обеспечили пре-
вращение отсталой сел.-хоз. окраины в мощный 
индустриально-аграрный район Сов. Союза. В 
валовой продукции нар. хоз-ва к концу первого 
пятилетия П. занимает первое место. Ведущая 
роль в ней принадлежит производству средств 
производства (уголь, металл, кокс, строймате-
риалы, лес). 

IV. Перспективы развития промышленности в 
Зап. Сибири во втором пятилетии и итог рабо-
ты промышленности в 1934—втором году второй 
пятилетки. Второе пятилетие открывает перед 
пром-стью края еще более грандиозные пер-
спективы. На опыте Зап. Сиб. наглядно видно, 
как гениально поставленные Лениным задачи в 
области размещения производственных сил «с 
точки зрения близости сырья и возможности 
наименьшей потери труда при переходе от пе-
реработки сырья ко всем последовательным ста-
диям обработки полуфабрикатов вплоть до по-
лучения готового продукта» воплощаются в ви-
де новых фабрик, шахт, заводов, железных до-
рог, воздвигаемых на территории б. каторж-
ной Сибири, бывшей колониальной окраины. 
Задачи, поставленные XVI парт, с'ездом по ини-

циативе т. Сталина о развертывании Урало-Куз. 
басского комбината, о соединении уральской ру-

ды и сиб. угля успеш-
но выполнены. Даль-
нейшее развертывание 
этой задачи в отноше-
нии Зап. Сиб. выраже-
ны т. Сталиным на XVII 
парт, с'езде в лозунге 
«Превратить Кузбасс во 
второй Донбасс». Эта 
задача требует такого 
развертывания П. в Зап. 
Сиб. крае, к-рое бы со-
здало в Кузбассе ряд 
мощных отраслей П. не 

только угля и металла, но и машиностроения, 
основной химии и углехимии, а также ряда 
др. отраслей тяжелой, легкой и пищевой пром-
сти. Донбасс является одним из важнейших 
центров тяжелой П. Сов. Союза. Она снабжает 
Сов. Союз углем, металлом, машинами, хими-
ческими продуктами,—эту же роль должен сы-
грать Кузбасс на В. нашего Союза. Решениями, 
принятыми XVII с'ездом, по второму пятилет-
нему плану для СССР и проектом второго пя-
тилетнего плана, разработанного Госпланом 
СССР, определены основные задачи в области 
развертывания П. Зап.-Сиб. края во втором пя-
тилетии. Если темпы развертывания П. Зап.-
Сиб. края в первом пятилетии превышали ср. 
темпы строительства и роста продукции по 
Союзу, то во втором пятилетии эти темпы бу-
дут еще более высокими. Достаточно указать, 
что уд. в. пром. продукции Зап.-Сиб. края в 
пром. продукции СССР к концу второго пяти-
летия по сравнению с первым пятилетием по 
проекту Госплана возрастет след. образом: 

Уд. вес пром. продук-
ции кра я к итогу 

Н а и м е н о в а н и е в СССР (в °/„) 

19,42 1937 

Всего выработки электроэнергии 1,76 3,45 
В т. ч. районными станциями 0,34 2,4 
Каменный уголь 11,4 13,8 
Железная руда 3,52 
Выплавка чугуна 4,08 7,48 
Производство проката 0,56 7,23 
Металлообработка 0,33 0,93 
11емент 3,96 5,14 
Выработка пиломатериала 3,21 4,59 
Хлопчато-бумажные ткани • — 2,02 
Шерстяные ткани 0,32 4,36 
О б у в и кожаной 0,34 4,17 
Сахарный песок 0,52 3,37 
Растительное масло 0,73 2,03 

По добыче каменного угля Зап.-Сиб. край бу-
дет к концу пятилетия на втором месте в СССР, 
по чугуну, прокату и свинцу на четвертом ме-
сте, по цинку на первом месте, по свинцу на 
четвертом. Для этого надо увеличить выработ-
ку электроэнергии в 5,3 раза (с 220 мл«. KW-Ч. 
до 1.180 млн. KW-Ч.), добычу каменного угля по-
чти в 3 раза (с 7 млн. г до 20 млн. г), выплавку 
чугуна в 5,3 раза (с 251 млн. г до 1.300 млн. г), 
производство проката в 33,5 раза (с 28 тыс. г 
до 940 тыс. г), цемента более чем ,в 2]4 раза 
(с 131 тыс. г до 367 тыс. г), выпуск пиломате-
риалов в 1,6 раза (с 800 тыс. ма до 1.310 тыс. м3), 
льняных тканей более чем в 2,6 раза (с 6 млн. м 
до 15,8 млн. м), обуви кожаной в 24 раза (с 
250 тыс. пар до 6 млн. пар), выработка мяса в 
2,7 (с 24 тыс. г до 67,5 тыс. г), сахарного песку 
в 11 раз (с 4,3 тыс. г до 50 тыс. г), раститель-
ного масла в 5 р а з (с 2,5 тыс. г до 12 тыс. г). 
Все это потребует во втором пятилетии значит. 

П р о д у к ц и я Ед. измер . 1928/29 1932 ° , 0 

Каменный у г о л ь млн. от 3,0 7,33 244,3 
Электроэнергия М Л Н . KW-4. 53,4 233 436,3 
Кокс гыс. от 176,7 622 352,0 
Чугун „ 6,2 251,1 4.050,0 
Цинк от — 4.152 _ 
Цемент тыс. т 37,2 130,8 351,6 
Пиломатериалы (только Наркомлес ) тыс. кб. м 207,3 542,4 261,8 
Сахар от 4.306,0 — 

О б у в ь тыс . пар 46,4 846,0 1.823,3 
Валенки 351,7 901.4 256,3 
Овчины тыс . шт. 568,0 1.344,4 236,7 
М у к а тыс. ц 254,4 641 252,0 



работы по освоению новых видов производств, 
новых предприятий. 

Рост капиталовложении в П. Зап.-Сиб. края во 
втором пятилетии по сравнению с первым пяти-
летием представляется в след.'виде (в млн.руб.): 

Нлолсе- Вложе-

О т р а с л н 
iiiui :ia нии на о 

О т р а с л н 
1-е ия- 2-е пя- рое i а 
1 иле 1 не 1 и л е | н е 

11рпм-п 1. 1 ПСГяжпрома 8.4!1,!> 2..'i,r).'l,(l 1К0..4 
И 1. ч. члектрос 1,'нщин lfi!l,7 Hid,5 

каменноугольная .422,0 ГИГ,,О i;o,.4 
черпан металлургии •100,0 7.40,0 N2,2 
цветная ;«i,o (11,1 Ш.7 
химия -1-1,(, 2Г>6,0 476,2 
млшппос чроепие • >Г..-I 4ЧГ> О 7'.l.4,.r> 

11 ром-с п. 11аркомлсгпрома HI,7 ,r)(«.(l 2.4-18,2 
Плркомлеса 62.3 ЮН.О (i.r),.4 
НКСнлоа : >-i... 170.-1 2ll,(i 

( кноупыми предприя тиями нового капитально-
го строительства II. Зап.-Сиб. кран но втором 
пятилетии явятся: II.-Сибирская, Кемеровская и 
Кузнецкая районные электростанции, последние 
две блокируются в единую высоковольтную ли-
нию передач, Горпошорские рудники по добыче 
железной руды, окончание строительства перво-
го Кузнецкого завода на полную мощность и 
строительства в Кузнецке второго металлургиче-
ского завода мощностью IB 1 млн. т чугуна. В 
Кузнецком же районе развертывается строитель-
етво паровозного и влгопо-строите,юного заво-

О х л а д т е л ь н и й бассейн па Сталинском заводе 

дов, к-рые в соединении с двумя заводами чер-
ной металлургии, крупной электростанцией, ком-
бинатом по призводстну азотнотуковых удобре-
ний, новым цементным заводом и рядом других 
предприятий, превращают Кузнецкий район в 

Постройка жнрорасщепнтельного цеха мыловаренного завода 
в Н.-Сибирске п 111Л4 I . 

крупнейший энерго - металлурге - машинострои-
тельный и химический центр не только Зап. 
Сиб., по и всего Сов. Союза. В области маши-
ностроения, наряду с паровозным и вагонным 
заводами, во втором пятилетии должно быть 
окончено строительство завода горного обору-
дования и Сибметаллстроя и развернуто строи-
тельство завода автосцепки, завода дорожных 
машин, завода бурового оборудования. Особо 
большое значение приобретает решение пра-
вительства о том, что одно из 3 запроектиро-
ванных строительств во втором пятилетии но-
вых автомобильных заводов переносится в Зап. 
Сибирь. Строительство завода З-топпых автома-
шин создаст в Зап. Сиб. новую наиб, .высоко-
квалифицированную отрасль машиностроении. 
Исключит, место наряду с развертыванием 
угольной П., н к-рой во втором пятилетии не-
обходимо будет освоить ряд новых шахт-гиган-
тов, охватить комплексной механизацией 100% 
угледобычи, перейти к сложным методам добы-
чи (закладкой) и развертыванию металлургии в 
деле осуществления задачи «превратить Кузбасс 
но второй Донбасс», приобретает строительство 
большой группы химических предприятий в Ке-
мерово. Почти все 400 млн. капиталовложений, 
наметаемых па вторую пятилетку в химическую 
П., должны быть освоены в Кемерово. В ре-
зультате в этом районе Кузбасса должны полу-
чить широкое развертывание коксохимические 
предприятия, предприятия по выработке азоти-
стых удобрений для сел. хоз-ва, получение не-
фти из углей, красок и ряд др. важнейших для 
народного хоз-ва химикалий. Н области лесной 
II. по краю предполагается развертывание стро-
ительства новых лесопильных заводов общей 
мощностью более чем в 40 лесопильных рам, из 
них особое знач. приобретает С р.-Чулымский 
комбинат па 12 рам, а также ряда мебельных 
и других фабрик но деревообработке. 



Наличие крупной сырьевой базы (лен, пень-
ка, шерсть, кожа и др.), местного топлива, от-
даленность Зап. Сиб. от современных центров 
развития легкой П. делают необходимым широ-
кое развитие легкой П. Зап. Сиб. и превраще-
ние ее из края, ввозящего товары ширпотреба, в 
край, производящий эти товары. Зап. Сиб. не 
специализируется на развитии отдельных отра-
слей легкой индустрии, а вырастает, как новый 
крупный текстильный район и район пищевой 
индустрии, концентрирующий почти все отра-
сли (хлопчатобумажную, льняную, пеньковую, 
трикотажную, шерстяную и т. д.)—так ставит 
проект второго пятилетнего плана СССР вопро-
сы развертывания легкой и пищевой П. Зап.-Сиб. 
края. В' Крае создается 13 новых отраслей лег-
кой П., из них основными являются—кроме 
I Барнаульского меланжевого комбината—строи-
тельство йторой очереди этого комбината, а 
также двух очередей миткале-сатинового ком-
бината, двух тонко-суконных комбинатов, фаб-
рики искусственной шерсти, комбината льняных 
технических тканей, пенькового комбината, ко-
тонинной фабрики, чулочной фабрики, бельевой 
фабрики, фабрики верхнего трикотажа, 4 швей-
ных фабрик, 2 обувных фабрик, 2 кожевенных 
заводов, спичечной фабрики, стекольного заво-
да, завода хоз. фарфора. По пищевой П. запро-
ектировано строительство свыше 25 различных 
предприятий, в т. ч.: Сталинского мясокомбина-
та, Бийского, Косихинского и Рубцовского са-
харных заводов, завода льняного^ масла в Бий-
ске и Барнауле, 2 карамельных фабрик, мака-
ронной фабрики, 3 крупных механизированных 
маслосыроваренных заводов, 5 сортовых мель-
ниц, 3 крупяных заводов и т. д. Осуществление 
всех этих задач потребует большевистских тем-
пов работы,значит, напряженности и мобилиза-
ции сил пролетариата и колхозного крестьян-
ства Зап.-Сиб. края. Особенностью второго пя-
тилетия IB области П. для края еще в большей 
мере, чем для всего Сов. Союза, будет являться 
необходимость максимального сочетания широ-
кого развертывания нового капитального строи-
тельства с задачей освоения новой техники, но-
вых видов производства. Отсюда пафос строи-
тельства новых предприятий должен быть до-
полнен пафосом освоения новой техники. 

1934—второй год второй пятилетки—показал, 
что рабочий класс Зап. Сиб., под руководством 
коммунистической партии, может выполнить и 
выполняет величайшие задачи второго пятиле-
тия. За 1934, в сравнении с 1933, производство 
электроэнергии в крае увеличилось на 286%, до-
быча каменного угля на 65%, чугуна «а 240%, 
стали в 12 раз, проката в 14 раз, цинка на 100%, 
кокса на 159%, химической продукции на 234%, 
машиностроение на 64%, продукция пром-сти 
К-тета Заготовок СНК на 78% и т. п. Одним 
из «зиб. важных результатов работ 1934 яв-
ляется, наряду с ростом пром. продукции, зна-
чит. сдвиги в области качественных показате-
лей. В результате освоения механизмов удар-
никами Кузбасса, механизация добычи угая с 
22% IB 1930 дошла до 64% IB 1934. 1935—третий 
год пятилетки—показал дальнейший рост пром. 
развития края по всем отраслям, как в обл. 
количественных, так и качественных показате-
лей. Вся пром-сть досрочно выполнила свою 
программу, а развернувшееся с конца 1935 ста-
хановское движение (см.) показало огромные 
резервы и возможности в деле поднятия про-
изводит. труда и производственной мощности 
предприятий. в. т и у н о в. 

V. Промышленность Восточно - Сибирского 
края. В дорев. время Вост. Сиб. рассматрива-
лась, как колониальная окраина—источник по-

лучения драгоценных металлов, пушнины, раз -
нообразного сырья и потребитель пром. това ь 
ров, производившихся в европ. части России. 
Местная обрабатывающая П. возникала в горо-
дах или на магистральных путях сообщения HI 
удовлетворяла лишь местные нужды простей-
шими видами пром. продукции, не выдерживав-
шими дальних перевозок. Сырье предприятиям 
доставляла горнодобывающая П. (исключая зо-
лотую и каменноугольную) и сел. хозяйство. По 
типу производства пром. предприятия были ку-
старными, с примитивным оборудованием. Золо-
тая пром-сть обслуживалась почти исключит, 
мускульным трудом. С проведением Сиб. ж.-д. 
магистрали, вдоль линии и в районах ее эконом, 
воздействия основываются кустарные же пред-
приятия, гл. обр. по использованию с.-х. сырья 
(мука, спирт, дрожжи, пиво, кожа, обувь, клей 
и др.), по добыче каменного угля и лесопиль-
ные. В таком виде П. Вост. Сиб. перешла к 
народному хоз-ву Союза. 

Восстановительный период отмечен началом 
расширения и реконструкции золотодобывающей 
и каменноугольной П., фарфоро-фаянсовой, ле-
сопильной, кожевенной, обувной и некоторых, 
отраслей пищевой, а также возрождением добы-
чи и первичной обработки слюды. До середины 
1930 Вост. Сиб. как самостоятельная адм. еди-
ница не существовала. Ее территория была раз-
делена между б. Сиб. краем, ДВК и Б.-М. Рес-
публикой. Т. к. внимание б. Сиб.-края поглрща-
лось крупнейшими хоз. задачами пром. развития 
Кузбасса, зернового и маслодельного хоз-ва в 
зап. части края, а внимание ДВК уделялось хоз-
ву Приморья и экспортным операциям, то есте-
ственно, что на территориях, отошедших к Вост.-
Сиб. краю, капиталовложения направлялись гл. 
обр. на поддержание и частичную реконструк-
цию существующих пром. предприятий. Исклю-
чение составляли золотодобывающая и слюдя-
ная пром-сть, где капиталовложения имели це-
лью организацию новых производственных еди-
ниц по добыче и обработке ископаемых. В этот 
же период положено начало тяжелому машино-
строению пуском в Иркутске в 1929 механиче-
ского завода им. тов. Куйбышева, обслуживаю-
щего золотопромышленность. С образованием 
Вост.-Сиб. края капиталовложения в П. увели-
чиваются. Приступлено к широкой реконструк-
ции П. золота и каменного угля и к организа-
ции добычи и обогащения редких металлов. 
Проводятся крупные исследовательские работы' 
по выявлению запасов П., работающей на ми-
неральном сырье. Возобновлено строительство 
Петровского металлургического завода в За-
байкалье. Строится крупный завод тяжелого 
машиностроения в Красноярске и паровозо-ва-
гоно-ремонтный завод в Улан-Удэ (Верхнеудин-
ске). Проводится значит, расширение машино-
строительного завода им. Куйбышева в Иркут-
ске; в сентябре 1935 состоялся пуск механизи-
рованного стекольного завода в Верхнеудин-
ске, строятся хромовый завод в Усолье и ов-
чиуно-шубный в Чите. В области пищевой П. 
проводится расширение солеваренного завода 
в Усолье до 150 тыс. т годовой выработки, на-
чато строительство пяти мельничных комбина-
тов и одного мясного, макаронной фабрики на1, 
10 тыс. г , мыловаренного завода на 20 тыс. г 
и ряд других. 

На конец 1932 в гос. цензовой П. края было 
159 действующих предприятий, продукция к-рых 
в неизменных ценах 1926/27 выразилась в 181,4 
млн. рублей. ' На пром. предприятиях Вост.-Си-
бирского края в 1932 было занято 40.787 чел., 
из них 32.044 производственных рабочих. 



Г о д ы 
Число пред-

приятий 

Валовая 
продукция 

в ценах 
1926/27 

в тыс. руб. 

Движение 
продукции 

в "/о 
к 1928 

Число 
занятых 

производ-
ственных 
рабочих 

1928 84 50.099,2 100,0 12.019 
1929 76 66.956,6 133,6 13.450 
1930 88 93.751,1 187,1 22.111 
1931 102 145.013,1 289,0 31.032 
1932 159 181.347,5 362,0 32.014 

Основные показатели работы цензовой Г1. 
Вост.-Сиб. края за первую пятилетку (см. табл.): 

Наиб, рост валовой продукции приходится на 
1931, в течение к-рого начали работать в полном 
об'еме новые предприятия: Куйбышевский ме-
ханический завод, несколько лесопильных заво-
дов, слюдяная фабрика, чаепрессовочная, швей-
ная фабрика и ряд реконструированных пред-
приятий. Роль новых предприятий Вост.-Сиб. 
края за первое пятилетие характеризуется бы-
стрым ростом уд. в. их продукции в валовой 
продукции всей пром-сти. Имея в первый год 
пятилетки уд. в. в 1,4%, новые предприятия к 
концу ее довели свое участие в общем пром. 
производстве края до 28%, произведя ценностей 
на 43,6 млн. руб. в неизменных ценах 1926/27 
против 962 тыс. руб. в 1929. 

В течение первой пятилетки в цензовую П. ос-
новных производственных наркоматов было вло-
жено 237 млн. руб., при чем наиб, сумма вло-
жений 169,8 млн. руб. приходится на 2 послед-
них года, когда Вост. Сиб. была выделена в са-
мостоятельную адм. единицу. Гл. масса средств 
в размере 88,7% была направлена на новое стро-
ительство, реконструкцию и расширение пром. 
группы «А», что резко изменило характер II. 
края. Если в период, предшествовавший первой 
пятилетке, основную маосу продукции—62,6%— 
поставляли предприятия группы «Б», т.-е. II., 
производящая продукты потребления, то к кон-
цу первой пятилетки преобладающее знач. по-
лучила П. группы «А», производящей средства 
производства, продукция к-рой составила 59,1% 
от всего производства края. 

Ведущие отрасли П. производства дали круп-
ный рост независимо от принадлежности к той 
или иной группе. Каменноугольная П., выдавшая 
в 1927/28—883,4 тыс. т каменного угля, довела к 
концу пятилетия добычу угля до 2.014 тыс. т, 
т.-е. увеличила производство более чем в 2,3 ра-
за и подняла свой уд. в. в валовой П. края 
с 7,1 до 7,6%. Слюдяная П., выпустившая в 
1927/28 103,7 г очищенной слюды, в 1932 дала 
293,8 т, т.-е. почти в три раза увеличила об'ем 
продукции в натуре. В ценностном выражении 
рост неизмеримо больший, вследствие освоения 
мусковитных м-ний слюды. Уд. в. слюдяной П. 
за первую пятилетку поднялся с 0,3% в 1928 До 
5,1% в 1932. Лесопильная пром-сть дала рост 
валовой продукции в 254%, доведя выпуск пи-
ломатериалов до 1.294,7 тыс. м'л против 508,5 
тыс. в 1928 и подняла свой уд. в. в валовой про-
дукции П. края с 17,7 до 18,2%. Лесозаготовки 
края за 3 последние года первой пятилетки бо-
лее чем удвоились—>в 1929 они были" 2.812 тыс. 
мл, и в 1932 достигли 5.985 тыс. ма. Обувная П. 
дала рост в 242,4%. Ее валовая продукция в не-
изменных ценах 1926/27 с 3.811,3 тыс. руб. в 1928 
выросла до 9.139,5 тыс. руб. в 1932. Несмотря 
на такое крупное увеличение, ее уд. в. в вало-
вой продукции П. края снизился с 7,6 до 5%. 
Мукомольная П. за тот же период увеличила ва-
ловую продукцию с 6.680,5 тыс. руб. до 13.859,3 
тыс. руб., т.-е. на 210,6%, снизив при этом свой 

уд. в. с 13,1 до 7,6%. Большой рост П. за пер-
вое пятилетие сопровождался также крупным ро-
стом рабочей силы, увеличивавшейся с 12.019 чел. 
в 1928 до 32.014 в 1932, т.-е. на 166,4%. Рост ра-
бочей силы шел значит, медленнее роста об'ема 
производства, что было обусловлено введением 
механизации в ряд производственных процес-
сов и технической реконструкцией и рациона-
лизацией производства. Выработка продукции па 
один отработанный день выросла с 15 руб. 53 коп. 
до 17 руб. 60 коп., т.-е. на 13,5%. Невысокий 
рост выработки зависит в основном от недоста-
точного внимания предприятий к проведению 
шести условий т. Сталина, а также от недоста-
точной квалификации рабочей силы и сравнит, 
большого развития трудоемких производств с 
низкой себестоимостью продукции (каменный 
уголь, пиломатериалы, стройматериалы и д-р.). 

Техническое вооружение П. Вост.-Сиб. края 
шло в подавляющей массе по линии группы «А». 
Из общего прироста производственного имуще, 
ства только 12,5 млн. руб. было по линии груп-
пы «Б». Стоимость производственного имуще-
ства за вторую пятилетку увеличилось, по груп-' 
пе «А» на 649,5% и по группе «Б» только на 
74,8%. Небольшие капитальные вложения в II. 
края, имевшие место до второй половины пер-
вой пятилетки, обусловили недостаточность 
энерговооруженности, далеко не отвечающей 
потребностям. Подавляющее большинство паро-
силовых и электрических установок работает с 
перегрузом и, как правило, без резервов. Око-
ло половины паровых котлов высокого давле-
ния работает сверх предельного возраста. Не-
смотря на то, что Вост.-Сиб. край по количе-
ству, массовости скоплений и дешевизне гидро-
энергии занимает первое место в Сов. Союзе, 
гидроэнергия в пром. производстве не приме-
няемся за исключением мелкого мукомолья и 
отдельных случаев в • золотопромышленности. 
Районных электростанций в крае нет, несмотря 
на громаднейшие залежи дешевого каменного 
угля. Общая мощность пром. и коммунальных 
станций на конец первой пятилетки определя-
лась в 20,9 тыс. kw установленных. 

Динамика выработанной в первую пятилетку 
электроэнергии пром. станциями Вост.-Сиб. края: 
в 1929—29,1, 1930—38,6, 1931—51,6 и в 1932—73,9 
fnv/ч асов. 

Пром. электростроительство в Течение первой 
пятилетки шло более медленным темпом, чем 
строительство пром.-сти. Новыё станции, общей 
мощностью в 8,630 KW, построены на Черемхов-
ских угольных копях (5.500 KW), на некоторых 
золотопромышленных предприятиях и лесопиль-
ных заводах. Начаты строительством станции на: 
Красноярском паровозоремонтном заводе (2.500 
KW), Усольском солеваренном заводе (1.250), на 
ст. Холбон (3.000 KW) и на Букачачинских ка-
менноугольных копях. 

Наиб, бурным темпом развивалась П. союзно-
го подчинения. За период 1929—33 ее валовая 
продукция увеличилась с 28,7 до 126,5 млн. руб, 
в неизменных ценах 1926/27, т.-е. на 340%. В на-
стоящее время этот сектор наиб, мощен. В П. 
союзного подчинения сосредоточены ведущие 
отрасли тяжелой, лесообрабатывающей и пище' 
вой пром-сти. В области тяжелой П. необходимо 
отметить: каменноугольную, удовлетворяющую 
пе только потребность края, но и дающую уголь 
для Уссурийской ж. д. и частично для экспорта; 
слюдяную—удовлетворяющую потребности эле-
ктротехнической П., а тйкже авиа- и автострои-
тельство СССР, золотую, имеющую решающее 
знач. в золотой П. СССР; редких и цветных ме-
таллов и тяжелое (производственное) машино-
строение, обслуживающее золотую П. Вост. Сиб., 



ДВК и Якутии. Деревообрабатывающая П. по-
ставляет пиломатериалы, в основной массе пред-
назначенные для Кузнецкого бассейна, Ср. Азии 
и для экспорта. Основной пищевой П. в крае 
служит товарное мукомолье, мясная П. и чае-
прессовка. Эти отрасли в 1933 выдали продукции 
(без золотой П.) на 120 млн. руб. в неизменных 
ценах 1926/27. П. союзного подчинения уже в 
ближайшее время сильно поднимается за счет 
развертывания добычи руд редких металлов: 
вольфрама, молибдена, олова и др., обработки 
их на обогатительных фабриках в концентраты. 

Цензовая гос. П. краевого подчинения в 1932 
насчитывала 44 предприятия, из коих 17 нахо-
дились в ведении НКЛегпрома, 5 в ведении 
НКТяжпрома и 12 регулировались органами 
НКСнаба. Динамика краевой П. за период 1929— 
32: число предприятий увеличилось с 38 до 44; 
валовая продукция (в ценах 1926/27) с 29 млн. 
до 37,7 млн. (на 30,0%). Под'ем П. краевого 
знач. обуславливался,, гл. обр., реконструкцией 
и- расширением существующих предприятий. 
Превалирующее знач. в краевой П. принадле-
жит предприятиям НКЛегпрома, валовая про-
дукция к-рых равнялась в 1932—33,9 млн. руб., 
что составляет 90% от всей П. краевого подчи-
нения. П. НКЛегпрома включает 10 отраслей. 
Доминируют: кожевенная, меховая и обувная 
отрасли, валовая продукция их, в 1931 в цен-
ностном выражении определялась в 17,4 млн. 
рублей. Затем идет швейная с валовой продук-
цией в 3,1 млн. руб. Особ. знач. для края имеет 
производство фарфоровой посуды и электро-
технического фарфора с валовой продукцией 
в 2,1 млн. руб. и стекольная с валовой продук-
цией в 1,4 млн. руб. в неизменных ценах 1926/27. 
Краевая П. НКСнаба в 1932 была представлена 
производством пива, безалкогольных напитков 
и дрожжей. Она произвела ценностей на 2,4 
млн. руб. (в ценах 1926/27). Соляная П. способна 
обеспечить потребности Вост. Сиб. и ДВК пол-
ностью при соответственном развитии производ-
ства. Краевая П. сист. НКТПрома сосредотачи-
вала производство: кирпича, алебастра, толя, 
шлакобетонных камней, окальцинированной, 
бельевой и питьевой соды. Ее продукция (в 
1932) достигла 1,4 млн. руб. в ценах 1926/27. 

Из 159 предприятий цензовой гос. П. Вост. 
Сиб. 28 расположены в Б.-М. Республике. Ими 
в 1932 произведено ценностей на сумму 12,2 млн. 
рублей. Уд. в. цензовой гос. П. Б.-М. Респ. в той 
же П. края в 1932 был по валовой продукции 
7,0%. Наиб, крупными отраслями являлись (в 
млн. руб.): кожевенная—1,9, лесопильная—3,1, му-
комольно-крупиная—1,7 и винокуренная—2,6. П. 
группы «А» произвела в 1932 ценностей на 4,2 
млн. руб. и группы «Б» на 8,04 млн. рублей. 
Помимо этих основных производств работал 
ряд более мелких—Усть-Баргуэинсмий рыбо-
консервный, сульфатный (перерабатывающий 
мирабилит Селенгинского озера), спиртоводоч-
ный и пивокеасоваренный заводы. Все заводы 
и фабрики с изношенным оборудованием и ма-
лой производительностью. 

При слабой населенности края и отсутствии 
развитой сети ж. д., обрабатывающие пром. пред-
приятия располагаются, гл. обр., по линии Сиб. 
магистрали и в районах, к ней тяготеющих, а 
также по гл. водным артериям. Расположение 
предприятий горнообрабатывающей П. диктует-
ся географическим положением м-ний полез, 
иск. (золото, слюда, графит, редкие металлы). 
Предприятия «Севполярлеса», выполняющие экс-
портные задачи, связаны с Сев. мораким путем. 
Крупных специализированных пром. районов в 
Вост. Сиб. до последнего времени, за исключе-
нием 3 золотопром. (Енисейская тайга, Витимо-

Олекминский и Забзолото), не было. Сейчас на-
мечаются: угольные—в центр, части Иркутского 
угленосного бассейна и Вост. Забайкалье: ме-
таллургический в Петровске - Забайкальском; 
слюдяной—по р. Маме и Витиму и у ст. Слю-
дянка Вост.-Сиб. ж. д., деревообрабатываю-
щие—в Игарке и Енисейске, соляно-химический 
в Усолье, пищевой, легкой и машиностроения— 
в Иркутске, Красноярске и Улан-Удэ. В круп-
нейшем пром. ц. края—Иркутске—на конец 1932 
действовало 22 цензовых гос. пром. предприя-
тий; валовая продукция к-рых в неизменных 
ценах 1926/27 выразилась в 36,7 млн. руб. и со-
ставляла 22% валовой продукции П. края. Гл. 
предприятия: заводы—механический им. Куйбы-
шева, находящийся в сист. Востокзолото, пиво-
варенный, дрожжевой, 3 лесопильных, механи-
ческий НКЛегпрома (ремонтного характера), 
кожевенный им. Марата, наиб, в крае; фабрики: 
обувная, швейная, чаепрессовочная, первичной 
обработки слюды, спичечная; ряд предприятий, 
производящих стройматериалы; в 1932 в Ир-
кутске начаты строительством новые предприя-
тия металлической, жировой и пищевой пром-
сти. Ближайшие перспективы: машиностроение, 
легкая и пищевая промышленность. Красноярск 
(с районом)—по об'ему производства второй 
город в крае. Здесь в 1932—13 гос. пром. пред-
приятий выпустили продукции на сумму 18,2 
млн. рублей. Уд. в. Красноярска в П. края по 

валовой продукции 11,0%. Красноярск—крупный 
ц. лесопиления, производства стройматериалов 
(стекло, кирпич, известь) и кожаной обуви. 
Обувная фабрика изготовляет свыше 50% обу-
ви, вырабатываемой в крае. Ближайшие пер-
спективы: машиностроение, механическая и хи-
мическая обработка древесины, производство 
портландского цемента и др. стройматериалов, 
пищевая и легкая пром-сть. Заканчиваются де-
ревообделочный комбинат, завод тяжелого ма-
шиностроения для золотой пром-сти Сиб., ДВК 
и Якутии (проектной мощностью в 24 тыс. т из-
делий в год), и мясо-хладо-комбинат. Намечает-
ся к стройке: бумажный комбинат, карандашная 
фабрика и ряд предприятий пищевой пром-сти. 
Третье место по количеству производимых цен-
ностей занимает Чита, где сосредоточено 7 пром. 
предприятий. Валовая продукция 1932—11,9 млн. 
руб., уд. ее вес в П. госпредприятий края 7%. 
Наиб, важны по хоз. знач. Черновские каменно-
угольные копи (второе место в крае по добыче), 
овчинно-шубный и кожевенный заводы, мельни-
ца и крупорушка, и единственный в Сиб. завод 
фтористого натра. Ближайшие перспективы— 
дальнейшее развитие каменноугольной, меховой 
и пищевых отраслей промышленности. 

Черемховский район—ведущий каменноуголь-
ный район края; им в 1932 добыто 2,14% от все-
союзной добычи угля (см. Черемховские камен-
ноугольные копи). В городе Черемхово нахо-
дятся механический и кирпичный заводы, муко-
мольная мельница. Ближайшие перспективы— 
развитие угледобычи, выработка из углей жид-
кого топлива, постройка районной ТЭЦ, обозо-
строение. Видным знач. обладает Усольский 
пром. район — район легкой и пищевой П., про-
дукция к-рого выходит далеко за пределы края. 
На гос. фабриках и заводах вырабатывается: 
соль, фарфоровая посуда, изоляционный фар-
фор, огнеупорные кирпич и изделия, спирт, 
кожа, крестьянская обувь, спички, пиломате-
риалы, сукно и клей. Предприятия оборудова-
ны полукустарно. Природные запасы поварен-
ной соли превосходят млр. тонн. Ближайшие 
перспективы — развитие П. соляной и перера-
батывающей сельск'о-хозяйствен. сырье; орга-
низация основной химической промышленности. 



Возникший в 1930 крайний сев. пром. пункт— 
Игарка—преим. готовит продукцию для экспор-
та. В наст, время организовано лесопиление на 
3 заводах и добыча алектро-технического ми-
нерального сырья (графита) на Курейском и 
Ногинском м-ниях. В ближайший период район 
станет крупным пром. ц. механической и хими-
ческой обработки дерева. Экспортная продук-
ц и я — теперь полупродукт — пополнится закон-
ченными изделиями. В Канском районе гл. от-
раслями П. являются: лесопиление, мукомолье, 
выработка сыромятной кожи и переработка ее 
на сбрую. Заканчивается постройкой крупная 
фабрика сгущенного молока и крупного мель-
комбината. В дальнейшем II. разовьется в на-
правлении переработки сельско-хозяйств. сырья 
и лесопиления. 

В Петровско-Забайкальском районе металлур-
гический завод с одной древесноугольной до-
менной печью производит IB год 5,5 тыс. т ли-
тейного чугуна, частично используемого заво-
дом для своих изделий. Оборудование завода— 
устарелое и изношенное. В 1932 возобновлено 
строительство нового Петровского завода с 2 
древесноугольными доменными печами, марте-
нами и прокатом, общей год. производитель-
ностью в 82 тыс. т чугуна и проката. С построй-
кой его пром. знач. района сильно подымется, 
т. к. завод обрастет подсобными предприятия1 

ми. Остальные районы в »П. края {исключая 
золотопром. районы) имеют пока небольшое 
значение. Большинство из них имеют одно-два 
предприятия малых размеров. Однако некото-, 
рые поставляют продукцию, весьма важную не 
только для края, но и для всего СССР. Напр., 
Бодайбинокий, Нижнеудиндкий, Рыбинский, Слю-
дянский, где сконцентрирована добыча слюды; 
Чернышевский—с новым каменноугольным рай-
оном— Букачачинским; районы Вост. Забайкалья 
с полиметаллическими рудами — цинка, свинца, 
мышьяка и рудами редких металлов — вольф-
рама, висмута, молибдена, лития, олова и др. 

Техническая реконструкция пром. производ-
ства Вост. Сиб. осуществлялась путем строи-
тельства и пуска в эксплоатацию 29 новых руд-
ничных и фабрично-заводских производствен-
ных единиц и расширением существующих. 
Наиб, крупные мероприятия проведены в ка-
менноугольной, золотой, металлообрабатываю-
щей, лесопильной, слюдяной, швейной и сили-
катной отраслях. За период 1929—,32 введены 
в эксплоатацию Букачачинское, Холяртинское и 
Головинское м-ния каменного угля; в старых 
угольных районах — Черемховском и Чернов-
ском — пробиваются новые шахты и механизи-
руется (особ, в Черемховском) процесс добычи, 
откатки, под'ема и выгрузки угля. По тресту 
Востсибуголь к концу 1932 механизированная 
добыча составляла 67,8%. Пущен в ход 'меха-
нический завод Востокзолота, обслуживающий 
золотую П.; организована первичная обработ-
ка слюды. В лесопильной и деревообрабатываю-
щей П. выстроено 8 новых заводов с 23 рамами. 
На 2 заводах оборудованы цеха стандартных 
домов. Реконструкция усилила мощность лесо-
пильной П. с 508,5<тыс. м8 пиломатериалов в год 
до 1.295 тыс.—в 1932 (рост на 154%). В легкой 
П. основана швейная фабрика и в пищевой — 
рыбоконсервные завоДы в Усть-Енисее на 2 млн. 
банок и в Баргузине на 1 млн. банок. Иркут-
ский кожевенный завод переоборудован спе-
циально на переработку крупного кожевенного 
сырья и выработку жесткого товара; Краснояр-
ская и Иркутская обувная фабрики пополнились 
спец. машинами. Хайтинская фарфоровая фаб-
рика выстроила и освоила ^непрерывно дей-
ствующие тоннельные обжигательные печи с 

механической загрузкой и выгрузкой, а также 
механизировала отдельные цеха. Спичечная фа-
брика «Байкал» дооборудована станками и 2 
автоматами; Верхнеудинский чугунно-литейный 
и механический завод после реконструкции под-
нял производительность почти в 3 раза;Усоль-
ский солеваренный завод упорядочил хоз-ва: 
тепловое, рассольное и силовой станции, про-
шел 2 глубоких скважины для получения рас-
сола повышенной крепости. Реконструирован 
ряд кирпичных заводов; расширено паросиловое 
хоз-во, применена искусств, сушка сырца, что 
сделало возможным почти троекратное увеличе-
ние выпуска продукции. - Значит, улучшилось 
производство извести. В эти же годы впервые 
налаживаются производства новых видов строй-
материалов: шлакобетона, соломита, гипсолита. 
В J933 гос. цензовая П. Вост.-Сиб. края по 
основным производящим организациям: НКТяж-
нрому, НКЛегпрому, НКЛесу и НКСнабу, вы-
пустила продукции на 216 млн. руб. в ценах 
1933. При этом П. НКТяжпрома увеличила вы-
пуск валовой продукции на 11% против 1932. 
Легкая гос. П. выпустила в 1933 продукции на 
18.540 тыс. руб. в неизменных ценах 1926/27, что 
составило 49% год. плана. Против 1932 сниже-
ние достигло 42,6%. Основные причины проры-
ва: недостаток сырья и полуфабриката. 

Кооперативной пром-стью Вост.-Сиб. края ве-
дают: промкооперация, коопинсоюз и потреб-
союз. Валовая продукция первых двух наиб, 
крупных организаций IB 1933 оценивалась в 38,2 
млн. рублей. Из них 32,7 млн. руб. приходилось 
на долю промкооперации и 5,5 млн. руб. на 
долю /коопинсоюза. Средне-годовое число заня-
тых в производстве лиц по промсовету 6.015 
чел., по лесхимсоюзу 2.975 и по коопинсоюзу 
892. Предприятия потребкооперации края при-
мыкают к .группе пищевкусовой промышленно-
сти. В 1931 работало 4 артели, продукция к-рых 
стоила 2,7 млн. рублей. 

Перспективы пром. развития Вост.-Сиб. края— 
чрезвычайны. По запасам гидроэнергии (совме-
стно с Якут. Р.—43,5% всех водных оил И свы-
ше 60% всей дешевой гидроэнергии Союза), 
Вост.-Сиб. край —первый район СССР и второй 
район по геологическим запасам каменного угля 
(415 млр. т неглубокого и благоприятного за-
легания, что обеспечивает наименьшую их в 
СССР себестоимость). Естественно, что край 
специализируется в будущем на выработке про-
дукции высоко энергоемких производств—элек-
трочугуна и стали, ферросплавов, легких метал-
лов (алюминий, магний), синтетических орга-
ников (искусственный каучук, пластические мас-
сы и пр.), азотистых веществ и др. Организа-
ция указанных производств в широком мас-
штабе зависит от освоения крупных установок 
на Ангаре и должна быть отнесена к задачам, 
выходящим за пределы второго пятилетия. Со-
временное познание производительных сил и 
развитие краевой П. недостаточны для немед-
ленного использования крупнейших гидроэнер-
гетических узлов. Необходимо закончить иссле-
довательские работы как гидроэнергетические, 
так и в области выявления сырьевых ресурсов, 
создать мощную материальную базу для пред-
стоящего строительства, подготовить кадры и 
рабочую силу. . 

Во вторую пятилетку перед П. Вост.-Сиб. 
края стоят 4 задачи: 1) удовлетворение сырьем, 
полупродуктами и частично готовой продукци-
ей старых пром. районов Союза; 2) насыщение 
потребностей края и сопредельных с ним тер-
риторий пром. продуктами; 3) окончание и осво-
ение начатого строительства, вшправление ка-
чественных показателей производств и улуч-



шен^е качества продукции; 4) подготовка к 
индустриальному развитию Вост. Сиб. на базе 
гидроэнергетических ресурсов. Первая задача 
будет разрешаться добычей и первичной обра-
боткой руд редких и цветных металлов, золо-
та, слюды, графита, плавикового и исландского 
шпатов и др. ископаемых, а также лесоэксплоа-
тацией и деревообработкой, поставляющей 
стройдетали, стандартные дома 'и мебель, де-
ревянные трубы и т. д. Вторая задача выполнит-
ся реконструкцией и расширением существую-
щих предприятий и организацией новых, пере-
рабатывающих меЛное сырье: каолин, огнеупор-
ные и гончарные глины, кварц, полевой шпат, 
кварцевый песок, гипс, сырье для стройматериа-
лов, с.-х. сырье, а также добычей каменного 
угля, соли, соды и пр. С третьей задачей край 
справится посредством рациональной постанов-
ки работ иа новых и переоборудованных и рас-
ширенных предприятиях. Четвертая задача бу-
дет разрешена постепенным основанием новых 
производств, укрепляющих и расширяющих ма-
териальную базу Вост.-Сиб. края. Гидравличе-
ская энергия может быть частично оовоена не 
ранее второй половины третьей пятилетки, по-
этому пром. и вообще хоз. развитие края во 
второй пятилетке и первой половине третьей 
будет базироваться на тепловой энергии. Гео-
графическое размещение гл. производств на 
этом этапе будет тяготеть к Черемховскому 
угольному району в пределах Иркутск—Черем-
х о в о е также к крупным городам—Красноярску, 
Верхнеудинску и Чите. Второе пятилетие в об-
ласти тяжелой П. будет характеризоваться 
окончанием реконструкции золотой П., широ-
ким развитием горнодобывающей П. (слюда, 
вольфрам, олово, молибден и др.), крупным 
развитием добычи каменного угля в вост. райо-
нах края, осуществлением сборочного машино-
строения и тяжелого машиностроения для зо-
лотой пром-сти, организацией основной химии 
в Усольском районе и производства жидкого 
топлива в Черемхово, строительством районных 
теплоэлектроцентралей в Черемховском районе 
и в Красноярске. В области лесной П. проводит-
ся принцип доведения лесообработки до гото-
вой продукции. Будет построен ряд лесопиль-
ных заводов и два лесообрабатывающих комби-
ната. Пищевая П. получит весьма крупный рост 
мяоных и мельничных комбинатов, консервных 
заводов, макаронных и др. фабрик, солеварен-
ного завода. По линии НКСнаба будет выстроен 
крупный мыловаренный завод, табачная фабри-
ка, расширен клееваренный завод. Легкая про-
мышленность также получит крупное развитие: 
будут выстроены: обувная фабрика, 3 кожевен-
ных и овчинно-шубный заводы, фабрика хоз. 
фарфора, швейная и пимокатная фабрика, ре-
конструирована и расширена спичечная фабрика 
в Усолье, закончен механизированный стекло-
делательный завод в Верхиеудинске и т. д. 
Строительством Черемховской районной тепло-
централи кладется начало осуществления цент-
рального пром. комплекса Вост.-Сиб. края в его 
Черемховской части. Знач. этого строительства 
для края огромно, т. к. оно явится первой сту-
пенью в индустриальном развитии края на базе 
исключительной по мощности и дешевизне гид-
роэнергии. А. Г о р а в с к и й . 

Л и т.: Годовые отчеты губ. стат. комитетов за 1911, 1912, 
1913 гг. по губерниям: Тобольской, Акмолинской, Томской, 
Енисейской и Иркутской; Сборник статистико-эконом. све-
дений по Сиб. краю, в. 2: Промышленность, Н.-Сиб., 1928 
(перепись пром. заведений Сиб. 1920, то же в городах и по-
селках, 1923); Бюллетень статистики труда и пром-сти, Н.-Сиб., 
изд. Сибкрайстатотдела, 1929, 6—7, 8; Статистика Сибири, сб. 
статей и материалов, в. 3, Н.-Сиб., изд. Сибстатотдела, 1930; 
Промышленность Сибири, Н . С и б . , изд. Сибкрайсовнархоза, 
1927; Производственно-финансовый план Сиб. пром-сти на 

1928— 29, Н.-Сиб., изд. Сибкрайсовнархоза, 1929; Промышлен-
ность Зап . Сибири на третьем году пятилетки, Н.-Сиб., изд. 
Сибкрайсовнархоза, 1931; Информационный бюллетень, 
№ М 1, 2, 3, 4 и 5, М., 1931; Литографированные издания на 
правах рукописи Урало-Кузбасской комиссии Госплана СССР. 
Предварительные материалы по составлению пятилетнего 
плана сибирской части УКК на 1933—1937 гг., ч. 1 , 2 , 3 , 4 , 
Н.-Сиб., 1931 (литографированное изд. Сибкрайплана). 
Проект второго пятилетнего плана развития народного хоз-на 
СССР, М., 1934 (Госплан СССР). 

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ — см. Техническое образование. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ—см. История 
Сибири. 

ПРОНЧИЩЕВ, Василий — участник Великой 
Северной, экспедиции (см.), IB 1735 из устья Лены 
достиг устья р. Оленека, где зазимовал. В 1736 
достиг 77°29' с. ш. вдоль побережья Таймыр-
ского п-ова, и на обратном пути, в том же 
году, умер от цынги. Через несколько дней там 
же умерла и жена П., все время его сопровож-
давшая. Именем П. назван горный хр. на сев. 
побережье к 3. от Лены, именем жены П. на-
звана бухта на с.-в. бер. Таймырского полу-
острова. 

О н е м : Р у с с к и й б и о г р а ф и ч е с к и й словарь , СПб. , I'll С. 

ПРОНЧИЩЕВА ХРЕБЕТ—сев. уступ Средне-
Сибирского плоскогорья, расположенный между 
устьем р. Анабара и Оленеком в Якутии. Гео-
логические отложения меловой системы. Хр. 
назван Толлем в честь Прончищева (см.), похо-
роненного здесь в 4736. 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ» — ежемесячный 
общественно-педагогический журнал Зап.-Сиб. 
краевого отд. нар. образования. Издавался в 
Н.-Сиб. с 1923 по 1936. В течение первых трех 
лет выходил под названием «Сиб. Педагогиче-
ского Журнала» и занимался разработкой преим. 
педагогических проблем. С развертыванием 
культурной революции «П. С.» становится мас-
совым органом всех проовещенцев. 

Новый этап в работе журн. связан с опубли-
кованием исторического решения ЦК о началь-
ной и ср. школе 5 сентября 1931. Важнейшей 
задачей «П. С.» после решения ЦК было — 
вскрыть и разоблачить допущенные в журн. 
извращения и ошибки, выправить общую полит, 
и педагогическую линию журнала и возглавить 
движение всей массы просвещенцев за реализа-
цию решения ЦК. Перестройка журн. в этом 
направлении была начата в конце 1931 и про-
должалась в-течение 1932. Журн. освобождается 
от налета общекультурной расплывчатости, си-
стематически освещает вопросы дошкольного, 
внешкольного воспитания и массовой политико-
просветительной работы. Широко использует 
показ положительного и отрицательного опыта 
работы сиб. школ, имея до 250 собственных 
корреспондентов на местах. В журн. принимали 
постоянное участие научные работники крае-
вого Программно-Методического ин-та, передо-
вые педагоги Н.-Сиб., Омска, Сталинска и др. 
городов Зап. СибирИ. Об'ем журн,—5 печ. ли-
стов. Тираж 5.000 экземпляров. 

ПРОСВЕЩЕНЦЫ ( р а б о т н и к и н а р о д н о -
г о п р о с в е щ е н и я)—впервые в Сиб. об'еди-
нились в «Об-ва взаимопомощи учащим и учив-
шим» в Омске (1895), Иркутске (1898) и Красно-
ярске (1903). Они охватывали преим. учителей 
гор. ср. и низшей школы. Рев. 1905 вовлекла в 
полит, движение и сел. учителей. Проводится 
ряд учительских е'ездов. В ср. школе преобла : 
дает влияние буржуазно-либеральное, в низ-
ш е й — рев.-демократиЧеское. Тогда же возни-
кают и проф. союзы учителей. После подавле-
ния рей. некоторые из союзов продолжают 
работать нелегально (Барнаул); продолжают 
существовать также старые об-ва взаимопомо-
щи, возникают новые в Томске и Барнауле, ор-



ганизуются педагогические общества. Интерес-
но отметить национальный момент в профес. 
и рев. движении бурятских П. в 1905—06. В мае 
и августе 1906 в Иркутске состоялось два с'ез-
да учителей—бурят, об'единившихся в нацио-
нальный профес.-политический союз со след. 
задачами: «1) способствовать национальному 
возрождению бурят; 2) способствовать про-
свещению бурят в широком смысле слова; 
3) национализировать школу и 4) добиваться 
национального самоопределения и автономии». 
Союз находился под большим влиянием бур-
жуазных националистов. Он высказался за сво-
боду совести в отношении преподавания рели-
гии, но одновременно поддержал распростра-
нение буддизма, как «шаг вперед» по сравне-
нию с шаманством. Союз был задавлен реак-
цией. • После Февральской рев. бурятские П. 
повторили свои требования о национализации 
школы па съезде в Иркутске в мае 1917. Здесь 
уже наметилось пролетарское течение, проти-
востоявшее буржуазному национализму. Но 
только пролетарская диктатура и организация 
Б.-М. АССР окончательно разрешили эти во-
просы. После Февральской рев. создаются учи« 
тельские союзы в различных городах Сиб., а 
25 мая 1917 в Омске на с'езде учителей Зап. 
Сиб., положено начало обл. учительскому сою-
зу. Учительские союзы пытались освободить 
школу от бюрократической рутины, пересмат-
ривали программы преподавания и т. д. Гла-
венствовали в союзах в этот период меньшеви-
ки и с.-р. Октябрьская революция расколола 
П. на 2 лагеря. Значит, группы П. с энтузиаз-
мом выражали готовность работать с Совета-
ми. Меньшевики и с.-р., руководившие союза-
ми П., восстанавливали союзы против Советов, 
используя лозунги борьбы за «независимость» 
школы от государства. Борьба разгоралась во-
круг постановления Наркомпроса о перестрой-
ке школьной системы и проверке педагогиче-
ского персонала через комиссии из представи-
телей рабочих и просвещенцев. Меньшевики и 
с.-р. призвали П. к бойкоту этих комиссий. Но, 
когда под их давлением 1 делегатский с 'езд 
учителей Томской губ. в мае 1918 заявил: «де-
креты А. В. Луначарокого нарушают принципы 
демократизации и автономии школы», с м'ест 
раздались протесты сел. просвещенцев. В горо-
дах образуются рев. группы П., к -рые выступа-
ют против саботажников. Контр-революция пре-
рвала начавшуюся в 1918 советизацию школы; 
сторонники большевиков подверглись преследо-
ваниям. Бессильное меньшинстско-эсэровское 
Зап.-Сиб. Бюро Союза П. провело с 20 июля 
по 1 августа 1918 второй с'езд, трусливо обо-
шедший политические вопросы. Союзные журн.: 
«Енисейский Учитель» (Красноярск) и «Заря 
Трудовой Школы» (Омск) отразили иа своих 
страницах идеологич. кризис сиб. учительства. 

После восстановления сов. власти в Сиб. ор-
ганизуются в 1920 губ. и уездные отделы -«Рос-
сийского Союза работников просвещения и соц. 
культуры» (сЯн включал и работников искусств 
—см. Рабис). Развитие народного образования 
вызвало рост числа членов союза (в тыс. чел.): 
в 1921—43,1 (обязательное членство), 1922—16 
(добровольное членство), 1925—27,3, 1929—41,3 
(при охвате членством 90,4% всех работающих). 
В 1925 Союз перестроился по окр. сист., про-
вел окр. с'езды, организовал Краевой отд. (Н.-
Сибирск). Краевые с'езды состоялись 22 ноября 
1925, 20 ноября 1926, 25 ноября 1928. В 1930 
Сиб. краевая организация разделилась на Зап.-
Сиб. и Вост.-Сибирекую. 
. Зап.-Сиб. крабвая организация П. в 1934 (на 

1 марта) обслуживала 66,8 тыс. работающих, 

из них 1,4 тыс. не имели права быть членами 
(работающие по трудодням), из остальных со-
стояло в Союзе 56,4 тыс. или 84,4%. 

Краевой к-тет П., руководивший перестройкой 
союза, проявил правый оппортунизм,^следствие 
чего был распущен постановлением Крайкома 
ВКП(б) и Крайсовета профес. союзов. Чрезвы-
чайный краевой с'езд И. 3 сентября 1931 одоб-
рил этот роспуок и выбрал .новый комитет. 
Ударничеством и соцсоревнованием к началу 
1933 было охвачено ок. 30% работающих .Члены 
Союза участвовали в культурно-массовой рабо-
те колхозов, особ, в посевных и уборочных 
кампаниях. Союз имел 4 клуба (Омск, Бийск, 
Черепаново, Минусинск). Крайотдел П. вместе 
с КрайОНО изд. ежемесячный журн. «Просве-
щение Сибири». При краевом отд. существовали 
секции научных работников, дошкольных и 
работников политпросвета и два бюро—пролет, 
студенчества и физ. культуры. Значит, успех 
дали мероприятия по улучшению соц. бытовых 
условий П. (жакты, столовые, распределители, 
огороды). В пригородных хоз-вах П. в 1933 
было засеяно более 400 га. Бюджет Краевого 
отд. по членским взносам (централизованные 
средства) в 1933чДостиг 1.060 тыс. руб. и одно-
процентные отчисления в местные к-теты (рас-
ходуются на местах) в 750 тыс. рублей. На куль-
турно-массовую работу израсходовано ок. 80 
тыс. руб., на соц.-быт. мероприятия 120 тыс. 

Вост.-Сиб. Краевой Отд. П. об'единял на 
1 января 1934—20.249 человек. Районных к-тетов 
по краю 76, низовых ячеек (месткомов, селько-
мов и профуполномоченных) 1.424. Союз имеет 
2 клуба (в Красноярске и Иркутоке). Совмест-
но с отделом народного образования издается 
журнал «Культфронт». 

После разукрупнения профсоюзов в конце 
1934 в Зап. и Вост. Сиб. образовались краевые 
правления 4 новых союзов со след. чиЬлом 
работающих (в тыс.); 1) работников высшей 
школы и научных учреждений — 3 и 2; 2) на-
чальной и средней школы РСФСР —40,6 и 18,5, 
3) дошкольных учреждений —11 и 3,3,4) полит-

"просветучреждений — 9,4 и 5,5.. в. ш. 
ПРОСО (Panicum miliaceum L.)—однолетний 

культурный злак с метельчатым соцветием и во-
лосистыми стеблями и листьями. Родина П.— 
Центр. Азия. Г1.—древнейшая аборигенная куль-
тура Сибири. В послед-
ние годы П. занимало в 
Зап. Сиб. 6,0—6,5% всей 
посевной площади. В 
отдельные годы посев-
ная площадь П. резко 
меняется. Обычно пос-
ле неурожайных лет по-
севы П. сильно возра-
стают, з а т е м ' постепен-
но уменьшаются, будучи * 
вытесняемы более цей-. 
нынги товарными куль-
турами, в первую оче-
редь, пшеницей. П. яв-
ляется культурой пре-' 
им. южных засушливых 
степных районов, хотя 
скороспелые сорта (бурятское П.) хорошо уда-
ются и в более сев. лесостепных и даже под-
таежных районах. П. используется, гл. обр., на 
крупу (пшено) и как корм скоту. Хлеб из П. 
получается плохой. Экспортного знач. не име-
ет. Сортов П. очень много. Практически эти 
сорта разделяют на три группы: пониклое, раз-
весистое и комовое. Внутри групп выделяются 
формы, отличающиеся по типу семяй (круп-



ные, мелкие, круглые, удлиненные), и по ок-
раске (белые, серые, рыжевато-бурые разных 
оттенков, темно-каштановые, красные, светло-
желтые). В Ю.-З. Сиб. хорошие результаты 
дает, т. наз. Сайотское просо (хозяйственный 
сорт). Селекционными станциями выведен ряд 
очень урожайных и достаточно скороспелых 
сортов, не получивших еще массового распро-
странения. В С.-В. Сиб. некоторое распростр. 
имеет т. наз. бурятскоое П. (развесистое с тем-
но-серыми семенами) исключит, скороспелое, 
мелкозерное, дающее темную крупу. П. хорошо 
использует пласт и является типичным пласто-
вым растением на ряду с яровой пшеницей и 
льном. В правильном севообороте П. хорошо 
удается после пропашных. Наряду с п кевами 
П. на зерно, имеют место, но пока в крайне 
ограниченных размерах, посевы для пастбища 
или для силосования. В Вост. Сиб. посевы П. 
распространены меньше, чем в Западной. 

Л и т.: Мейстер, Г. К. и Арнольд, Б. М. Просо"— приемы 
его возделывания, М., изд. НКЗ, 1922; Арнольд, Б. М. 
К вопросу о классификации P. miliaceum L., „Тр. по Прикл. 
Ботанике и Селекции", т. XIV, 1924 —25; Терновский, М. Ф. 
Отчет Зап.-Сиб. обл. сел.-хоз. опытной станции -за 1924 г. 
Омск, 1925. 

ПРОСТЕЙШИЕ (Protozoa)—микроскопические 
животные с телом из одной клетки, к-рая у 
многих (инфузории) может достигать весьма 
сложного строения, образуя различные отдель-
ные участки, подобные органам высших'живот-
ных и служащие для движения, пищеварения, 
защиты и пр. Живут в воде или земле, также 
являются паразитами животных и человека, при 
чем паразитизм их часто ведет к .тяжким стра-
даниям и смерти. Весьма жизнеспособны, могут 
переносить высыхание и замерзание. В жизни 
природы, также в хоз-ве и быту человека (жи-
вотноводство, рыболовство, шелководство, пче-

1) Амеба (Ашоева proteus); 2) Малярийный плазмодий (Plasmo-
dium) в красных кровяных тельцах человека; 3) Пироплазма 

(I'IropIasina) в красном кровяном тельце лошади 

ловодств'о, гигиена водных бассейнов, почвове-
дение) имеют огромное значение. Разделяются 
на 4 класса: саркодовые или корненожки, жгу-
тиковые (с одним или несколькими бичиками), 
инфузории (покрытые ресничками) и споровики 
(покрытые оболочкой, без жгутиков и ресничек, 
все паразиты). К саркодовым относятся амёбы' 
из коих много паразитов, напр., кишечная амё-
ба, вызывающая у человека дизентерию. Из 
споровиков широко4 распространен в Сиб. ма-
лярийный плазмодиум; вносимый в кровь чело-
века комаром-анофелесом. Особый спордвик 
пироплазма, переносимый в кровь лошадей, ко-
ров и овец клещами, вызывает гибельную 'эпи-
демию пироплазмоза, иногда свирепствующую 
в Сибири. Живущие в воде П. в громадном ко-
личестве населяют все водоемы Сиб., но еще 
мало изучены. На Байкале выявлено более 40 
НОВЫХ форм инфузорий. М. Р у з с к и й 

ПРОСТРЕЛ, с о н - т р а в а (Pulsatilla patens 
Mill .)—многолетнее растение из сем. лютико-
вых, небольшое весеннее растение с крупным 
бледно-желтым или синевато-лиловым цветком, 
на верхушке короткого стебля (10—20 см выс.); 
цветок появляется раньше развития листьев; 
листья длинно-черешковые, пальчаго-трехраз-

Прострел 

Томске, имеющая 

дельные. Растет по со-
сновым борам и стен-
ным лугам в б. ч. Сиб. 
и Европы. Широко при-
меняется в нар. меди-
цине. 

ПРОФТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ — см. 
Народное образование. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ— 
изготовление различных 
аппаратов (протезов), 
заменяющих утерянную 
часть тела, или приспо-
соблений, заменяющих 
нарушенную функцию 
поврежденной части те-
ла. В Сиб. протезные 
мастерские имеются в 
Омске, Томске и Хаба-
ровске— все государст-
венные. Наиб, крупная ..... 
краевое знач., Сиб. Краевой Протезный Йн-т; 
мастерские ин-та тесно связаны с университет-
скими клиниками, где в необходимых случаях 
.производятся долечивания и операции (.выви-
хи, косолапости). При ин-те имеется общежи-
тие для приезжающих инвалидов. Всего в Сиб. 
выпускается до 1.500 протезных единиц, из 
к-рых свыше 900 приходится на Томск. Право 
на бесплатное П. имеют все граждане Союза 
за исключением лиц, пользующихся наемным 
трудом и нетрудовыми доходами. Выдача на-
рядов на бесплатное П. производится для ин-
валидов войны орг. соц. обеспечения и для 
инвалидов труда орг. здравоохранения. 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ» — 
журн., орган Сиб. бюрЪ ВЦСПС, затем Сиб. 
Краевого совета профсоюзов и, наконец, Зап.-
Сиб. Крайсовпрофа. Издавался в Н.-Сиб. в 
1921—31. Первоначально (IB 1921 —22) «П. Д.» 
выходило в виде газеты. В апреле 1922, с № 5 
(13) «П. Д.» превращается в ежемесячник. По-
становлением 2-й сиб. проф. конференции с ян-
варя 1924 был реорганизован в двухнедельник, 
затем выходил еженедельно и подекадно, при 
том же об'еме и тираже в 2.000 экземпляров. 
В апреле 1931 был заменен газ. «Трибуна Удар-
ника». Вновь восстановлен в 1933 под назва-
нием «Профработник». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ и ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ. С о д е р ж а н и е . 

I. Профсоюзное движение в Сибири в 1905—17. 
II. Февральская буржуазно-демокр. и Великая пролетарская 

Октябрьская революции и организация первой сон. 
власти в Сибири (ноябрь 1917—май 1918). 

III. Профдвижение в Сибири в годы гражд. войны 
(1918-19) 

IV. Норьба союзов за восстановление народного х ^ я й с т в а 
(1920 25). 

V. Перестройка союзов „лицом к производству" и участие 
в социалистическом строительстве (1925—35). 

Являясь привоДным ремнем от партии к мас-
сам, П. С. «возникли, развивались, и окрепли пос-
ле партии, вокруг партии и в дружбе с парти-
ей» (Сталин). В упорной борьбе большевиков с 
меньшевистской «нейтральностью» П. д. и по-
пытками направить П. д. в мирное русло при-
хлебателей буржуазии, росли и крепли союзы. 

I. Профсоюзное движение в Сибири в 1905— 
17. Забастовки и стачки (см.), широко охватив-
шие сиб. пролетариат в дни 1905, привели к 
возникновению П. союзов. Политической и эко-
номической борьбой рабочих руководил Сибир-
ский социал-демократический союз (см.); он ши-
рчко использовал рев. возможности для от-
крытой организации П. союзов. По классовому 
боевому характеру первые П. с. резко отлича-
лись о г дорев. обществ и касс взаимопомощи 



(см.), торговых служащих и печатников, слу-
живших проводниками буржуазных, хозяйских 
влияний. Большевики, стремясь охнацить II. с. 
руководством партии, успешно борются против 
меньшевистского «нейтрализма» и попыток с.-р. 
по частям протащить в уставы II. с. свою пар-
тийную программу. 1 обл. с'езд Си-б. соц.-дом. 
Союза в октябре 1905 признал, что П. с. «мо-
гут оказать громадную услугу рабочему делу, 
являясь силой, на к-рую будет имеы, возмож-
ность опереться соц.-дем. партия». Большую 
роль в рев. 1905 сыграли П. с. почтопо-теле-
графных служащих (см. Народной связи работ-
ники) и особ, железнодорожников (см.). Де-
легатский с'езд служащих и рабочих Сиб. ж. д. 
в ноябре 1905 под влиянием большевиков (во 
главе с красноярским рабочим Л. Роговым) от-
верг мелко-буржуазную платформу Всероссий-
ского ж.-д. союза, выдвигавшуюся управленче-
скими служащими, и об'ивил себя учредитель-
ным собранием ряда II. с. по отдельным ж.-д. 
службам, в к-рых должны были об'едипиться 
только рабочие и низшие служащие. С'езд II. с. 
рабочих мастерских и депо Забайкальской ж. д., 
в декабре 1905, почти единогласно постановил, 
что «при полит, выступлениях союз будет итти 
под знаменем с.-д. рабочей партии, как един-
ственной выразительницы интересов рабочего 
класса». После октябрьской всеобщей забастов-
ки шла повсеместная организация II. с. рабочих 
и служащих различных профессий с пред'явле-
нием эконом, требований хозяевам. Горнорабо-
чие (см.), при содействии красноярских боль-
шевиков, организовали свой первый 11. с. («Союз 
южно-енисейских рабочих»). 

вили успешную стачечную борьбу за 8-часовый 
рабочий день и повышение зарплаты. В П. с. же-
лезнодорожников насчитывалось ок. 1.000 чле-
нов, у торг. служащих более 100, в остальных— 
по поскольку десятков членов. В Красноярске 
в 1900 был зарегистрирован устав торг. служа-
щих, в 1907 булочников, печатников и портных. 
К этому периоду от-
носится появление 
первого проф. журн. 
— «Сибирский При-
казчик» в Омске. 

Кроме того, омскими 
П. с. широко исполь-
зовалась местная газ. 
«Степной Край». Где 
пе удавалось легали-
зировать П. с.—орга-
низовывались неле-
гальные (железнодо-
рожники, томские полиграфисты). С разгулом 
реакции и ликвидацией подпольных партий-
ных организаций распались и эти союзы. В го-
ды реакции 1908—10 Г1. д. заглохло. После мас-
совых арестов всего большевистского актива 
Красноярской партийной организации в февра-
ле 1908 меньшевики пытались взять под свое 
руководство II. союзы. Им удалось организо-
вать легальный межсоюзный журн. «Профес-
сиональный Справочник», но он скоро закрыл-
ся. В отдельных городах существовали еще 
11. с. торг. служащих — прибежища меньшеви-
ков. приспособлявшихся к легальным возмож-
ностям жандармско-иолицейского контроля, Це-
ною аполитичности и тактикой «малых дел», 

сводивших II: с. к ста: 
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После кровавого подавления 
ли лишь немногие П. союзы, 
можности (закон об об-вах и 
190G) удавалось использовать 
случаях. Продолжалась борьба 
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большевиков с 
меньшевиками. В 1906—1907, и Омске и Красно-
ярске, где руководство в подпольных с.-д. ор-
ганизациях принадлежало большевикам, они ру-
ководили и работой П. союзов. В Омске воз-
никли легальные П. с. булочников и колбасни-
ков, кондитеров, столяров, портных, водников, 
торг. служащих и даже ж.-д. рабочих. Они раз-

рым об-вам взаимопо-
мощи дорев. типа. 

Ленские события (см.) 
дали новый под'ем ра-
бочему движению. Не-
легальная стачечная о р -
ганизация, созданная 

ленскими горнорабочи-
ми, была зародышем П. 
союза. О т прекратила 
действия тс чько после 
выезда бастовавших ра-
бочих с приисков. На-
чавшие возрождаться 
подпольные организа-
ции большевиков пове-
ли борьбу с меньшеви-
ками-ликвидаторами за 
руководство оживаю-
щим П. движением. На-
чинается массовое дви-
жение среди торг, слу-
жащих вокруг законо-
дательного нормирова-
ния рабочего дня. Боль-
шевики организуют не-
легальные П. с. рабо-
чих, напр., союз горно-

рабочих па Черемховских конях. 
В 1914 П. д. врем, спадает. Черемховский П. 

с. был разгромлен полицией. С ростом дорого-
визны и обострением эконом, конфликтов вновь 
возникают нелегальные П. с. булочников, ко-
жевников и швейников в Иркутске, колбасни-
ков в Барнауле, грузчиков в Н.-Николаевске 
и т. д. Меньшевики в погоне «ва легальностью 
об'единяются с буржуазией вокруг воепно-пром. 
к-тетов и стремятся ликвидировать стачки. Клас-
совые лозунги в П. д. отстаивает возникший 
в Иркутске «Союз сибирских рабочих» (см.). 
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II. Февральская буржуазно-демократич. и Ве-
ликая пролетарская Октябрьская революции и 
организация первой советской власти в Сибири 
(ноябрь 1917—май 1918). «Настоящие проф. со-
юзы появились у нас только после февраля 1917» 
(Сталин). В Сиб. Февральская рев. привела к 
массовой организации пролетариата вокруг Со-
ветов рабочих депутатов. Комиссии при Сове-
тах по организации П. с. в дальнейшем превра-
щаются в гор. центр, бюро (ЦБ) П. с. и затем 
в П. советы. Губ. об'единений нет В марте— 
апреле заканчивается первый период П. д., но 
организационных принципов еще не найдено. 
Иногда в один союз об'единялось несколько 
производств или создавались мелкие цеховые и 
групповые об'единения (к июню—июлю 1917: 
Омск 32 П. е., Барнаул 20, Красноярск 14, Н.-
Николаевск 14, Иркутск 22). П. с. удалось об'-
единить ок. 50% всех работающих по найму. 
После первых успехов в эконом, завоеваниях 
П. е., начинается период застоя и даже падения 
числа членов—вплоть до Октябрьской револю-
ции. Обл. об'единения организовались только 
в Зап. Сиб. по след. П. союзам: горнорабочих, 
просвещенцев, водников, грузчиков и чернора-
бочих и полиграфической промышленности. Же-
лезнодорожники основали дорожные отделы все-
российского союза, связисты об'единились по 
почт.-тел. округам. Образуются фабрично-завод-
ские комитеты. П. с. при поддержке Советов 
борются за коллективный договор, прожиточный 
минимум, закрепление 8-часового рабочего дня, 
местами вспыхивают забастовки и стачки. Со-
глашательская политика меньшевиков и с.-р., 
преобладавших в Советах и изощрявшихся в 
«примирительном» улаживании конфликтов, ско-
ро завела П. с. в тупик. П. с. и Советы натал-
кивались на сопротивление нанимателей и про-
являли бессилие в защите, эконом, интересов 
рабочих. Большевики с начала Февральской рев. 
выдвинули на работу в П. с. ряд крупных ра-
ботников, прошедших через ссылку и каторж-
ные тюрьмы Сиб.: Присягина в Барнауле, Джо-
рова и Белопольского в Красноярске, Клеппера 
а Н.-Николаевске, Чепалова в Томске, Гаври-
лова в Иркутске. Укрепление руководства боль-
шевиков в П. с. тесно связано с преодолением 
центристского уклона в их собственных рядах 
и организ. разрывом с меньшевиками, с оформ-
лением самостоятельных партийных организа-
ций, с развитием полит, борьбы за власть Со-
ветов. Руководствуясь решениями VI с'езда пар-
тии о П. е., большевики побуждали П. с. «во 
всех своих выступлениях руководствоваться 
принципами последовательной классовой борь-
бы, энергично и планомерно отстаивать общие 
интересы рабочего класса, отвергая всякие по-
пытки сузить П. д. и подчинить его интересам 
войны и господствующих классов». В Красно-
ярске уже в июне, по заявлению секретаря центр, 
бюро т. Джорова, почти «все союзы идут по 
идейным линиям большевиков», а I общегород-
ская конференция П. с. 1 (13) октября об'явила 
себя «на позиции, защищаемой рабочим клас-
сом и его партией РСДРП (большевиков)». Но 
в ряде городов соглашатели в течение продол-
жительного времени продолжают руководить 
П. союзами. Подготовляется завоевание боль-
шевиками таких крупных об'единений, как же-
лезнодорожники и горнорабочие. Красноярские 
большевики железнодорожники, во главе с т . 
Роговым, требучот перенесения к-тета П. с. 
Томской ж. д. из управленческого Томска под 
контроль рабочего Красноярска и смещения 
старой администрации: с июля они проводят 
рабочий контроль. Среди горнорабочих (Куз-

басс) громадную орг. и полит, работу провели 
томские большевики и работники копей (И. На-
ханович, Ф. Суховерхов, М. Рабинович и др.). 

Октябрьская пролет, рев. и организация сов. 
власти в Сиб. встретили дружную поддержку 
большинства П. е., об'единивших пролетарскую 
массу, при протесте П. с. служащих, в большин-
стве шедших за меньшевиками и с.-р. С'езд ра-
бочих и служащих Томской ж. д., 29 октября 
(10 ноября), выаказался «за активную поддерж-
ку восстания», за власть Советов, сделав пер-
вый прорыв в соглашательском нейтралитете 
Викжеля (окончательно сломлен на чрезвычай-
ном всероссийском ж.-д. с'езде в декабре-янва-
ре 1918, при участии т. Рогова и др. сиб. боль-
шевиков). Опираясь на большинство рабочей 
массы и рев. меньшинство служащих, больше-
вики закрепили свое влияние в профсоветах и 
при участии П. с. организуют Красную гвардию. 
В Иркутске, где вопрос о власти решался во-
оруженной борьбой, меньшевики и с.-р. вовлек-
ли в общий контр-рев. блок с городской думой 
к-тет служащих Упр. Забайкальской ж. д. и П. с. 
почтовиков и служащих гос. учреждений. В др. 
городах они организуют саботаж и забастовки 
против подчинения сов. комиссарам, назначен-
ным во все учреждения. Под руководством пар-
тии большевиков П. с. проводят в жизнь реше-
ния I Всерос. с 'езда П. с. (7—14 января 1918): 
«целиком поддержать политику соц. сои. вла-
сти», взяв на себя «главную задачу по органи-
зации производства». На этом с'езде Сиб. име-
ла несколько представителей (от Омска, Н.-Ни-
колаевска, Барнаула, обл: бюро 'горнорабочих); 
все они примыкали к большевистскому боль-
шинству с'езда. В П. с. Сиб. большевики ведут 
борьбу против контр-рев. «нейтрализма» мень-
шевиков, отрицавших новые задачи^П. д. и про-
тивопоставлявших их Советам, и против «ле-
вацких» элементов, ставивших вопрос о ликви-
дации союзов. П. с. участвуют через предста-
вителей в организации адм. и хоз. аппарата, 
рабочего контроля, в национализации банков, 
типографий, аптек. При саботаже предприни-
мателей, не желавших подчиняться рабочему 
контролю, упр. предприятиями часто переходит 
непосредственно в руки П. с. и фабзавкомов. 
В борьбе с саботажем старой администрации 
П. с. железнодорожников и водников взяли в 
свои руки управление транспортом. Авторитет 
П. с. и число их членов быстро растут. П. с. 
широко развертывают массовую культурно-про-
светительную работу, открывая рабочие клубы 
(«дом пролетарской культуры» в Омске), теат-
ры и детские площадки (Судженка), устраивая 
курсы, лекции и т. д. Мало было сделано для 
организ. перестройки П. с. по производствен-
ному принципу согласно решений Всероссий-
ского с'езда. Не закончилось обл. об'единение. 
Только в Алтайской губ. произошло губ. об'-
единение П. е.—на с'езде в Барнауле (28 марта 
1918). С'езд прошел под руководством больше-
виков. С'езды имели железнодорожники (по до-
рогам), связисты (по почтово-телеграфным ок-
ругам) и водники. Об'единились полиграфисты 
Вост. Сибири. Меньшевики и с.-р. избирают но-
вую тактику. Попрежнему прикрываясь лозун-
гом «политической нейтральности» П. д., они 
организуют в П. е., об 'единяющих служащих 
гос. учреждений, т. наз. «деловые группы», но 
в действительности расстраивают сов. аппарат 
и включаются в подготовку контр-революци-
онного переворота. 

III. Профдвижение в Сибири в годы граждан-
ской войны (1918—19). В контр-рев. перевороте 
1918 в Сиб. и организации белогвардейского 



террора меньшевистско-эсеровские группиров-
ки II. с. выступили открыто. Новая «демокра-
тическая» власть стремилась взять II. с. на бур-
жуазно-демократический поводок. Большевики 
массами сидели в тюрьмах. Большинство II. с. 
лишилось актива, правления II. с. и нрофсове-
ты распались. С.-р. и меньшевики провели в ру-
ководство II. с. значит, количество своих кан-
дидатов. Официальные представители повой вла-
сти заверяли союзные собрания в своей вер-
ности «демократической платформе». Об'единен-
пые усилия соглашательских партий сводились 
к парализации П. с. как полит, силы. Меньше-
вистские вожди П. д. 'боролись с активными 
формами эконом, борьбы, стараясь использовать 
11. с. для охраны интересов буржуазии. В усло-
виях гражданской войны это им не всегда уда-
валось. В 11.-11иколаевске, сразу после перево-
рота, несмотря па угрозу вооруженного вмеша-
тельства, конференция II. с. постановила: «пе-
реворот, произведенный при деятельном уча-
стии и вследствие происков буржуазии, опира-
ющейся на иностранные штыки, считать контр-
революционным выступлением, грозящим завое-
ваниям революции». В Томске, Омске, Барнауле 
меньшевики и с.-р. добились от II. с. резолю-
ций о признании новой власти лишь постоль-
ку, поскольку она практически будет осуще-
ствлять демократическую платформу. Даже 
меньшевистская печать отметила, что резолю-
ции принимались в атмосфере общей подавлен-
ности и очень мало говорили о действительных 
настроениях рабочей массы. Массовый террор, 
аресты .профработников «по подозрению в боль-
шевизме», вооруженные разгоны союзных со-
браний, выселение II. с. из общественных зда-
ний, разгром клубов и аресты их руководите-
лей (Томск, Омск, Анжерка) и т .д . быстро рас-
сеяли демократические иллюзии. Допускались 
только П. е., «не преследующие политических 
целей». Попытки создать нрофес. рабочую пе-
чать (раньше II. с. обслуживались сов. органа-
ми) пресекались. Закрывались не только по-
дозреваемые в сов. ориентации («Рабочее Зна-
мя», «Рабочий Путь», «Сиб. Горнорабочий» в 
Томске, «Рабочий Путь» в Омске), но и мень-
шевистские антисоветские органы, поскольку 
они помещали информацию о преследовании 
П. е., арестах проф. работников и т. д. («Желез-
нодорожник» и «Сиб. Судоходец» в Томске, 
«Сиб. Рабочий» в Иркутске). При проф. советах 
основывается «рабочий красный крест», помога-
ющий заключенным—жертвам белого террора. 
П. с. вновь быотся за тарифные ставки и кол-
договоры, за 8-часовой рабочий день (в усло-
виях денационализации пром-сги и ликвидации 
рабочего контроля. Примирительному разреше-
нию конфликтов, излюбленному меньшевиками, 
противодействуют предприниматели, а забастов-
ки и стачки вызывают репрессии включительно 
до расстрелов. Меньшевики играют роль штрейк-
брехеров и предателей. Большевиками на под-
польной конференции в Томске в августе 1918 
выдвигается основной задачей организация во-
оруженной борьбы ^ а восстановление власти 
Советов В. П. с. активно работают - Ф. Сухо-
верхой, Рабинович и многие др. большевики. 
Они иапольдуют союзные собрания и с'езды 
для массовых выступлений, сколачивания кад-
ров и нелегальной работы. Под руководством 
их создаются группы «левого течения», проти-
вопоставленные фракциям меньшевиков и с.-р. 
10 июля, в Томске, состоялась Зап.-Сиб. обл. 
конференция профсоветов, избравшая врем, ис-
полком П. с. Сиб., в к-ром левое течение полу-
чило половину мест. Были проведены с'езды 

горнорабочих, железнодорожников, печатников, 
водников, почтовиков. Наиб.политическое знач. 
имел с'езд горнорабочих, вставший иа позицию 
борьбы за власть советов. Осенью 1918 прошли 
губ. межсоюзные с 'езды в Томске (7 августа), 
Красноярске (I сентября), в Барнауле (24 сен-
тября) и губ. конференция в Иркутске (21 ав-
густа). 

Борьбу за влияние на союзные массы поды-
тожил 1 Всесибирский с'езд Г1. с. в Томске 6— 
14 октября 1918. На нем присутствовало 135 де-
легатов с решающим голосом от 150.395 членов 
II. с. Сиб. от Челябинска до Читы. Большеви-
ки приобрели большинство голосов; председа-
тельспиовал М. Рабинович. С 'езд |был разогнан. 
В новом исполнительном комитете большинство 
принадлежало представителям «левого течения» 
(Рабинович, Ревняков—большевики , Жукас — 
синдикалист, поддерживавший большевиков, 
Сапдомирский—левый с.-р. и Вакулин—меньше-
вик). Разгон с'езда, подавление ж.-д. стачки и 
последовавшие расправы с рабочими и П. с. 
ускорили переход рабочего движения на рев. 
рельсы. Легальная деятельность П. е., в к-рых 
местами еще главенствовали меньшевики, ото-
двинулись иа второй план. (Вторая подпольная 
конференция большевиков {.ноябрь 1918) оши-
бочно предложила партийным организациям «от-
нюдь не выбрасывать лозунга завоевания про-
фес. союзов». Однако коммунисты не только 
использовали организационные связи П. с. с ре-
бочей массой в целях подготовки восстания, 
но и настойчиво продолжали борьбу за руко-
водство II. движением. 

Победившая диктатура крупной буржуазии 
повела решительную борьбу со всякими заро-
дышами рабочего движения. Не помогло ни ли-
цемерное посредничество меньшевистского мин-
ва труда, тщетно сулившего выработать ка-
кую-то «единообразную политику» по отноше-
нию к П. е., ни подхалимство меньшевистских 
вождей П. д., снаряжавших рабочие делегации 
к Колчаку с выражением верноподданнических 
чувств («аудиенция» омским печатникам). По-
лулегальный исполнительный к-тет П. с. Сиб. 
установил связь с 48 inn., где П. с. сохрани-
лись, с поредевшими рядами, и начал подготов-
ку общесиб. полит, забастовки. После арестов 
в Томске его работа возбновилась п о д (руко-
водством подпольного .сиб. ft-тета РКГ1(0) л 
Иркутске (Ширямов, (Касаткин, Миронов). 

IV. Борьба союзов за восстановление народ-
ного хозяйства (1920—24). «Полтора года горь-
кого, кровавого опыта власти буржуазии убе-
дили рабочих, что никакая учредиловке, ника-
кая демократия не избавят страну от власти 
помещиков и буржуазии. Или власть буржуа-
зии или трудящихся—иного выхода нет». (Резо-
люция первой, после свержения колчаковщины, 
конференции омских П. с. в Декабре 1919). Ра-
бочие массы уяснили предательскую роль мень-
шевиков и с.-р., поняли, что эти «мечтатели о 
середине—пособники Колчака» (Ленин). Вот по-
чему восстановление и реорганизация П. е.— 
школы к о м м у н и з м а - в Сиб. в конце 1919 И на-
чале 1920 осуществляются под исключит, руко-
водством ком. партии. П. с. строятся на основе 
обязательного членства всех работающих ПО 
найму. Проводятся гор. конференции, уу. И 
губ. с 'езды П. союзов. П. с. становятся мощным 
приводным ремием от партии « массе, вовле-
кая ее в сов. работу. Сторонники «нейтралиа* 
ма», меньшевики и с.-р., местами (Иркутск, 
Красноярск) представительствуют от буржуа-
зии в П. д. и, маскируясь полупризнанием сои. 
власти, спекулируют ма тяжелом материальном 



положении и продовольственных затруднениях 
рабочего класса, не справившегося еще с хоз. 
разрухой. Рабочая масса за ними, однако, не 
пошла. ВЦСПС с начала 1920 откомандировы-
вает в Сиб. уполномоченных (Беленький, Бри-
скин, Сибуль, Файпгольд), а с мая 1920 в Ом-
ске под их председательством возникает кол-
легиальный орган—Организационно-инструктор-
ский отд. ВЦСПС в Сибири. По решению 
IV Вссрос. с'езда П. е., он преобразовался в 
Сиб. бюро ВЦСПС, к-рое, переехав в Н.-Нико-
лаевск, руководило сиб. П. д. с середины 1921 
но 1925 (председатели Яглом, Фигатнер, Гинз-
бург). За этот период Сиб. бюро провело 
.4 обл. совещания и 2 обл. конференции в 1921 
и 1923. Восстановление ж.-д. транспорта и 
угольных копей становится гл. задачей сою-
зов. Они дают-актин для работы в сов., хоз. и 
кооперативном аппарате, для проведения хлеб-
ной..разверстки, мобилизуют членов союзов на 
фронты гражданской войны, организуют суб-
ботники но борьбе с эпидемией тифа, по заго-
товке дров, оказывают помощь голодающему 
Поволжью. При участии II. с. национализи-
руется и восстанавливается пром-сть, оформля-
ются,губ. и уу. совнархозы. П. с. нормируют 
ФУД (тарифы). Фабрично-заводские к-теты на 
предприятиях ведают наймом и увольнением, 
тарификацией, укрепляют трудовую дисципли-
ну, -помогают проводить всеобщую трудовую 
повинность. Вовлекаясь во все сферы сом. и 
хоз. строительства, II. с. развертывают широ-
кую культурно-воснитательную работу, созда-
вая сеть клубов и пп. ликвидации неграмотно-
сти. П. с. распространяют работу и на дерев-
ню, охватывая сел.-хоз. рабочих. 

V.'Перестройка союзов «лицом к производ-
ству» и участие в социалистическом строитель-
стве. В 1925 продукция сиб. промышленности 
достигла довоенного уровня. Партией был вы-
несен на широкое обсуждение союзной массы 
вопрос об индустриализации Сибири, к-рый за-
тем был конкретизирован и окончательно раз-
решен в постановлениях партии и правитель-
ства о первой пятилетке и Урало-Кузпецком 
комбинате. Сист. II. с. перестраивается в соот-
ветствии с новым адм. районированием Сибири. 
Были избраны окр. и краевые к-теты союзов. 
На первом краевом с'езде П. с. Сиб. края ( 1 6 -
20 ноября 1925) Сиббюро ВЦСПС сложило пол-
номочия и был избран Сиб. краевой Совет П. 
союзов. II. Краевой с'езд состоялся в мае 1927, 
III—-в июне 1929. С'езды широко обсуждали во-
просы индустриализации, всегда вызывавшие 
энтузиазм рабочей массы. Перестройка П. с. 
под лозунгом «лицом к производству», данным 
партией, до 1930 тормозилась пфаво-ошпортупи-
стическим руководством ВЦСПС. Практика пра-
во-оппортунистического руководства центра от-
ражалась также на работе краевых профорга-
низаций. На VIII всесоюзном с'езде П. с. (1928) 
Председатель КСПС Шарангович, по поручению 
сиб. делегации, выступил с критикой общего 
руководства ВЦСПС, отметив, что в перестрой-
ке работы П. с. «мы движемся черепашьим ша-
гом». После смены оппортунистического руко-
водства ВЦСПС П. с. более решительно при-
ступили к перестройке. 111 с'езд П. с. Сиб., со-
стоявшийся после VIII всесоюзного с'езда, был 
резкой поворотной гранью от старых навыков 
к новым методам работы. Оп одобрил поведе-
ние, сиб. делегации на VIII с'езде и смену оп-
портунистического руководства ВЦСПС, заявив, 
что попыткам противопоставления П. с. руко-
водящей партии пролетариата II. с. края и 
впредь дадут решительный отпор. С'езд об'явил 

«мобилизацию рабочего класса Сиб. и всех чле-
нов П. с. па дело выполнения производствен-
ных планов». В дальнейшем КСПС, под руковод-
ством Крайкома партии, решительно борется за 
вытравление оппортунизма в II. с. Сибири. Соц. 
соревнование и ударничество с 1929 становятся 
основой всей производственной деятельности 
II. с. в предприятиях и цехах. Опираясь на 
ударников, П. с. борются за выполнение дирек-
тив партии об единоначалии, поднятии качества 
продукции, снижении себестоимости. Па ответ-
ственную хоз. и сов. работу II. с. Сиб. выдви-
нули в 1927 ок. 1,5 тыс. рабочих из союзного 
актива, в 1928 ок. 2 тыс., в 1929 ок. 3 тыс. и в 
1930, в связи с чисткой сов. аппарата, дали еще 
3 тысячи. Убыль, связанная с выдвижением, 
пополнялась новым ростом союзного актива. 
11артийпое ядро в фабзавкомах в эти годы 
равнялось 30—33%, в окружных и краевых от-
делах—54—56%, в межсоюзных органах—80 
81%. Комсомольцев соответственно было 10 
11%, 6—8%, 0,5—4%. В 1930 открыта краевая 
школа проф. движения. Проводившиеся П. с. 
по призыву партии полит, кампании захваты-
вали почти поголовно рабочих и служащих 
Сибири. В декабре 1929 состоялась краевая 
культ, конференция. П. с. усиливали классовые 
позиции и в деревне, гл. обр., по линии союза 
сельско хозяйственных рабочих. Дли помощи в 
коллективизации сел. хоз-ва КСГ1С в 1929 «ы-
делил 100 профсоюзных работников; основная 
же помощь по решению партии была оказана 
ВЦСПС, перебросившим в Сиб. из индустриаль-
ных центров ок. 2.000 рабочих. В составе союз-
ной массы произошли резкие изменения. Об-
щий охват II. е., работающих в 1925, достиг 
86,9%. а в 1928- 90,4%. С 1926 по 1931 в Зап. 
Сиб., где развернулось основное строительство, 
число членов П. с. -почти удвоилось, а число 
рабочих и служащих в производстве более чем 
утроилось. Пролетарская масса в II. с. резко 
преобладает над группой II. е., об'единяющих 
служащих. В течение двух лет первой пятилет-
ки безработица среди членов II. с. была со-
вершенно ликвидирована. Со всей остротой 
встал новый нопрос о ( П о д г о т о в к е и вербовке 
новых пром. кадров. 

Окр. сист. II. с. была перестроена при п-овом 
адм. районировании Сиб. в 1930, с разделени-
ем па 2 самостоятельных сист.: II. с. Зап.-Сиб. 
края -и Вост.-Сиб. края. Было ликвидировано 
ср. окружное звено. На краевые профсоветы и 
краевые отд. П. с. легло непосредственное ру-
ководство район, организациями и отдельными 
крупными фабзавкомами. В этом же году про-
шло разукрупнение ряда союзов. Движение 
членства в союзах шло след. обр. (в тыс.): 1921 
(обязательное членство) — 429,1, 1922 (переход 
на добровольное членство) • - 178,5, 1925 — 304,7. 
На 1 октября 1929 по Сиб. краю с Б.-М. Респ. 
Е» союзах насчитывалось 471,8 тыс. членов. Жен-
щины в союзах составляли ок. 25%. При тер-
риториальном размежевании Сиб. в 1930 к Зап. 
Сиб. краю отошло 351 тыс. работающих 
(из 386,2 тыс.) и 58,5 тыс. безработных, к Вост.-
Сиб. краю 47,8 тыс. работающих (из 91,2 тыс.) 
и 14,5 ты-с. безработных членов союза. 

Профессиональные союзы Зап.-Сиб. края 
(1930—33) выделились в краевую сист. со вто-
рой половины 1930, после адм. размежевания с 
Вост.-Сиб. краем. К октябрю 1930 на с'ездах 
избраны краевые к-теты (правления) большин-
ства союзов. I - 3 октября состоялся I (III) пле-
нум КСПС. 8—13 марта 1932 состоялся I (IV) 
краевой с'езд П. союзов. К с'езду П. с. раз-
укрупнились, и КСПС обслуживал 40 союзов, и 



в 1933—44; из них 26 имели краевые, а союз 
ж.-д. 2 дорожных к-тета (Омской и Томской 
ж. дороги). Низовые ячейки остальных Г1. с. 
связывались непосредственно с их ЦК. По ли-
нии межсоюзной работы КСПС руководил 133 
гор. и район, проф. советами. Низовая союзная 
сеть к 1933 состояла из 3.169 ячеек (МК, ФЗК) 
с 2.122 цеховыми и 122 сменными комитетами. 
Реализация решения XVI с'езда ПКП(б) о со-
здании второй угольно-металлургической базы 
на В. страны стала основой работы Г1. с. Зап. 
Сибири. Сформировались новые кадры пролета-
риата, увеличилась масса работающих по найму 
(рабочих и служащих), обслуживаемых П. с. 
(637,7 тыс. на 1 октября 1930 и 1.036,8 тыс. па 
1 октября 1933). Число членов II. с. (без уча-
щихся) за эти же - годы возросло с 407,6 тыс. 
(86,2% работающих) до 640 тыс. (71,6%). Гл. 
массив П. с. пром. рабочих (особ, быстро ра-
стут II. с. рабочих тяжелой индустрии—уголь-
щиков, металлургов), затем II. с. с.-х. рабочих, 

развившиеся за счет роста совхозов и МТС, и 
II. с. строителей. В охвате профчлепством от-

• ставали П. с. с.-х. группы (в среднем 52%). 
Здесь панб. текучесть врем, рабочих, неуспе-
вающих оформлять членства и требующих бо-
лее бдительного отношения к их социальному 
составу. По группе индустриальных II. с. охват 
членством выше (у металлургов до 90,9%). Жен-
щин в составе П. с. 31,5%, иностранных рабо-
чих и специалистов (Кузбасс) ок. 900 человек. 
За 1930—33 бюджет П. с. Зап. Сиб. возрос (в 
тыс. руб.) с 12.500 до 28.289. Расход средств в 
1933 (в тыс. руб.): организационные 7.044 
(24,9%), культурные 12.730 (45%), подготовка 
профес. кацрон 4.700 (15,7%), (прочие 934 .(3,3%). 

Большое влияние па под'ем производствен-
ной работы II. с. па высшую ступень имели 
слеты ударников Кузбасса н движение ударни-
ков-изотовцев, давших лучшие образцы соц. 
груда. Охват рабочих ударничеством повысил-
ся с 24 до 57%. Одновременно с борьбой на 
индустриальном фронте П. с. под руковод-
ством партии участвуют п соц. реконструкции 
сел. хоз-ва, ликвидации кулачества как клас-
са, содействуют оргапиз.-хоз. укреплению кол-
хозов и правил!.noii организации труда на ос-
нове пром. опыта (сделыцина, ударничество и 
соц. соревнование). II. с. помогают колхозам в 
борьбе за урожай, командируя тыс. членов в 
составе рабочих, культурных, счетоводных бри-
год и т. д. Рабочее шефство, охватившее все 
производственные коллективы края, внедряет 
пролетарское влияние в колхозы. Усилилось 
обслуживание широких масс трудящихся че-
рез органы социального страхования и охраны 
труда, слившиеся в 1933 с II. союзами. 

Ошибки КСПС и Г1. е., вызванные медлен-
ностью перестройки, подверглись разбору на 
I (V) Краевой партконференции. ВЦСПС в фев-
рале 1932, по сигналам газ. «Труд», также ука-
зал на ошибки и отставание П. с. Зап. Сиби-
ри. Партийное руководство не раз обнаружи-
вало случаи извращения ленинской линии в 
П. д., неизжитый оппортунизм на практике. 
Разоблачения краевым к-тетом ВКП(б) и КСПС 
проявлений оппортунизма вызвали роспуск и 
досрочные перевыборы' некоторых гор. проф. 
советов и краевых к-тетов П. союзов (водни-
ки, просвещенцы, фин.-банковские работники, 
рабис, машиностроители). I (IV) краевой меж-
союзный • с'езд обязал . все профорганизации 
«...продолжать борьбу за чистоту профаппарз-
тов, за окончательное выкорчевы'вапие.элемеитав 
тред-юниониз.ма|' 'н рппо1>т^иизма-,в -проф. дви-
жении, "систематически'изучая профактив и со-

здавая резервы из лучших ударников для вы-
движения и продвижения на руководящую со-
юзную работу». 

Под руководством партии П. с. борются за 
выполнение 6 исторических условий т. Стали-
па. В 1932 проведен месячник сталинского на-
бора колхозников в промышленность. Процент 
колхозников в составе профессиональных сою-
зов быстро растет. 

За 1930 33 посевная площадь пригородных 
хоз-в па предприятиях (ЗРК, ОРС) расшири-
лась с 2,8 тыс. до 160 тыс. га. Самодеятельных 
рабочих огородов в 1932 была 1,4, в 1933—12,7 
тыс. га с охватом 73 тыс. рабочих. Более 30 
тыс. рабочих семей обзавелись живностью (ко-
ровы, свиньи, кролики). Массовая помощь П. с. 
хоз-вам ОРС и ЗРК исчисляется сотнями тысяч 
трудодней. И на этом фронте шла классовая 
борьба с кулачеством и вредителями. Развер-
нулась сеть детских учреждений. Борьба за 
культурный соц. город и рабочий поселок вы-
лилась в массовое движение. Почин принадле-
жит угольщикам Прокопьевска. Уже в 1932 они 
добились значит, улучшения бытовых условий. 
В 1933 проведен массовый культбытпоход по 
всем городам Кузбасса. В январе 1934, по вы-
зову Донецкого Облпрофсовета, КСПС заклю-
чил соц. договор о скорейшем соц. благоустрой-
стве пром. городов края (Н.-Сиб., Сталинск, 
Кемерово, Барнаул, Томск, Омск). В культбыт-
поход включаются рабочие совхозов и МТС. За 
4 года десятки млн. руб. вложены П. с. в 
строительство новых клубов, красных уголков, 
кино-театров, спортивных баз, парков культуры 
и отдыха. Гор. клубов насчитывается 101 (было 
81), сельских (в совхозах и МТС) 39 (было 26), 
красных уголков 1.741, летних садов 18, стацио-
нарных библиотек 346, передвижных 829. Со-
юзная печать до 1931 представлялась ежемесяч-
ным и затем двухнедельным журналов «Про-
фессиональное движение» (см.), в 1931—32 газе-
той «Трибуна Ударника», выходившей 10 раз в 
месяцев 1933 двухнедельным журн. «Профработ-
ник» (см.), заводскими печатными многотираж-
ками и стенными газетами. Посылая в вузы 
рабочую молодежь, П. с. вместе с тем осуще-
ствляли лозунг т. Сталина: «большевики долж-
ны овладеть техникой». В борьбе за овладение 
техникой выдвигаются новые кадры рабочей 
производственно - технической интеллигенции. 
Поворот старой интеллигенции в сторону сов. 
власти, отмеченный т. Сталиным и связанный 
им с разгромом вредительства и уопехом соц. 
строительства, был и в Зап. Сибири. Под ру-
ководством партии рабочего класса специали-
сты, об'единенные в инж.-технических секциях 
II. е., проявляют большую общественную ини-
циативу и самодеятельность. Инженерно-техни-
йеские работники показали замечательные об-
разцы трудового героизма и сделали крупней-
шие вклады в соц. хоз-во, сэкономившие млн. 
руб. Переводя соц. соревнование и ударни-
чество на высокую ступень в форме хозрас-
четных бригад, П. с. закрепляют колдоговора-
ми обязательства рабочих о повышении норм 
производительности труда, снижении себестои-
мости и брака. Реализация рабочих предложе-
ний дала пром-сти края за 1931—32 до 3 млн. 
руб. экономии. В проработку встречного плана 
П. с. края было вовлечено ок: 40 тыс. рабочих. 

Наконец, после нового районирования и ор-
гапиз. перестройки П. е., улучшилась оператив-
ная помощь краевых органов П. с. низовому 
звену,, В, перевыборную кампанию фабзавкрмов 
и Месткомов 1930—31 оформлены их подсобные 



звенья—профгруппы, что создало новый вы-
борный актив шрофоргов и членов цеховых и 
сменных к-тетов. Партийная прослойка среди 
руководящего краевого актива составляла 87%, 
в ФЗК и МК 40%, среди остальных выборных 
работников низового звена—25%, комсомоль-
цев соответственно этим трем группам—12%, 
12% и 7%. В 1933 общее число выборных ра-
ботников ;низовой профгруппы дошло до 25 
тыс. чел. '(членов партии 14%, комсомольцев 
14%, женщин 26%, ударников 72%). Платный 
аппарат в 1933 сократился почти на 50%, при 
одновременном росте добровольческого акти-
ва, насчитывающего т о краю несколько тысяч. 
Подготовка руководящих проф. кадров произ-
водилась стационарными школами, выпустив-
шими в 1931 —809 чел.; подготовкой низового 
звена ежегодно охватывается до 30 тыс. чело-
век. П. с. Зап. Сиб., как отметил 1 (IV) крае-
вой с 'езд «на деле стали и будут крепким опло-
том пролетарской диктатуры и верным помощ-
ником партии в ее борьбе за ленинскую гене-
ральную линию». 

Согласно решению XVII с 'езда ВКП(б) в 1934 
П. с. были переданы все права низовых орга-
нов iPабоче-крестьян. инспекции на предприя-
тиях и руководство контрольными органами в 
кооперации и отделах рабочего снабжения. 

В Вост.-Сиб. крае самостоятельная организа-
ция П. с. началась в 1930 вслед за выделением 
самого края. Краевой совет проф. союзов со-
здан в 1930, после первого краевого с'езда проф. 
союзов. Общее число членов П. с. 261 тыс. 
(63% работающих). Годовой бюджет в 1933— 
441.428 руб., в 1934—482.440 руб. 

В конце 1934, по решению IV пленума 
ВЦСПС, было проведено новое разукрупнение 
союзов, связанное с их общей перестройкой. 
Общее число союзов, имеющих свои ячейки в 
Сиб., дошло до 80. В Н.-Сиб. организовались 
центральные к-теты след. 8 союзов: рабочих 
лесосплавной пром-сти вост. районов, муко-
мольной пром-сти и элеваторов Востока, мясо-
молочных совхозов Урала и Сиб., зерновых 
МТС Востока, жел. дорог Востока и ДВК, 
угольщиков Востока и ДВ, шоферов Востока, 
работников потреб, кооперации Сиб. и Урала. 
Кроме этих 8 союзов, еще 40 союзов не имели 
в Сиб. своих средних звеньев, их фабзавкомы 
непосредственно были связаны с их ЦК. Осталь-
ные 32 союза имели в Зап. и Вост. Сиб. свои 
краевые к-теты или краевых уполномоченных. 
Исключительное значение в развитии П. д. в 
Сибири на новом этапе имели выступления 
т. Сталина на выпуске академиков Красной Ар-
мии на с'езде стахановцев в 1935 году. См. Ста-
хановское движение. 

Л и т . : См. введение к статье Пролетариат 
В. Ш е м е л е в . 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. — 
Под П. з. понимаются заболевания, возникно-
вение к-рых вызвано профес. условиями рабо-
ты. В узком значении П. з. это—заболевания, 
причины к-рых лежат в особенностях самого 
технологического процесса; эти причины нель-
зя устранить иначе, как путем видоизменения 
последнего. Наиб, значит, группы таких забо-
леваний составляют промышленные отравления 
и разнообразные повреждения. В более широ-
ком значении П. з. называются еще такие, ко-
торые особ, сильно распростр. среди тех или 
иных профессий и к-рые связаны не столько с 
самим технологическим процессом, сколько с 
внешними условиями работы. Но правильнее при 
этом говорить ие о П. з., а о влиянии профес. 

обстановки на общую заболеваемость. Трудо-
вые производственные процессы влияют болез-
нетворно только в силу несовершенства их ор-
ганизации. По мере усовершенствования произ-
водства П. з. становятся реже, а иные из них 
совсем исчезают. 

Подлинная борьба с профвредностями воз-
можна только при сов. строе, при к-ром отсут-
ствует эксплоатация трудящихся. В Сиб. изу-
чение П. з. и рациональная борьба с ними на-
чались вскоре после укрепления сов. власти. 
Гл. практическую работу вели спец. органы 
Наркомтруда и Наркомздрава, а научно-иссле-
довательскую работу^мраевые ин-ты соцздра-
воохранения: Зап.-Сиб. ин-т в Н.-Сиб. с филиа-
лом в Прокопьевске и Вост. Сиб. ин-т в Ир-
кутске. Профпатологическими вопросами зани-
маются Томский, Омский и Иркутский меди-
цинские ин-ты, а также Сиб. ин-т усовершен-
ствования врачей. В Н.-Сиб. функционирует так-
же филиал Макеевского ин-та, занимающийся 
вопросами улучшения условий труда в уголь-
ной пром-сти. 

Профзаболеваемость в Сиб. связана с харак-
тером и размерами производства края. Крупные 
предприятия сравнительно молоды, в связи с 
чем П. з. среди рабочих этих предприятий вы-
ражены слабее, нежели в старых производствах 
европ. части Союза,—благодаря тому, что но-
вые производства, организованные после рев., 
созданы с учетом мероприятий, оздоравливаю-
щих условия труда. Если взять одну из важ-
нейших отраслей пром-сти Сиб.—угольную, то 
но данным Н.-Сиб. ин-та соцздравоохранения, 
обследовавшего шахтеров Кузбасса, а также по 
данным Томского медицинского ин-та, обследо-
вавшего Анжеро-Судженский район и иркут-
ского ин-та соцздравоохранения (быв. «Поли-
клиника по изучению П. з.»), обследовавшего 
Черемховский бассейн, среди шахтеров Сиб. от-
мечена наклонность к заболеванию т. наз. люм-
боишиальнями (г.-е. нервными болями в крест-
це и ногах -в связи с особенностями рабочего 
положения шахтеров и сыростью шахт) и эм-
физемой; напротив, выяснены слабая распро-
страненность и незначительность т. наз. пнев-
мокониозов (т.-е. засорения каменной пылью 
легких, ведущего к их вялому воспалению и 
уплотнению), а также когда-то типичного П. з. 
шахтеров—нистагма (т.-е. тяжелого расстройства 
движения глаз), и отсутствие анкилостомиаза, 
т.-е. злокачественного малокровия на почве за-
ражения особыми глистами, водившимися в 
прежних неблагоустроенных шахтах. Экспеди-
циями Н.-Сиб. ин-та соцздравоохранения были 
выявлены некоторые признаки меркуриализма, 
т.-е. отравления ртутью среди рабочих золото-
пром. завода в Мариинской тайге (в связи с тех-
ническими недостатками завода). Среди рабочих 
мясной и молочной пром-сти Сиб. распростр., 
т. наз., бруцеллез, лихорадочное заболевание, 
вызываемое заражением людей инфекцией, при-
сущей обычно рогатому скоту и передающейся 
через молочные продукты и при убое. Укажем, 
кстати, что заболевание человека сибирской яз-
вой, возникающее при убое и при обработке 
кож зараженного скота, также относится в оп-
ределенных условиях к П. з. и исторически 
связано с Сиб. (теперь оно почти целиком из-
жито). В кожевенной пром-сти (обследованной 
в Иркутске, Томске, Н.-Сиб.) подмечены при-
знаки вредного влияния на рабочих некоторых 
химических продуктов (смол, дубильных ве-
ществ, красок) в виде наклоииости к малокро-
вию, кожных изменений и т. п. У пимокатов, 
гл. обр., имеющих большой стаж работы в ста-
рых плохо приспособленных кустарных пред-



приятиях, наблюдались варикозные расширения 
вен нОг, в связи с их длительным стоячим и 
согнутым положениями на работе. В Зап.-Сиб. 
клинике П. з. наблюдались случаи т. наз. урсо-
ловой бронхиальной астмы у сиб. меховщиков. 
Среди стажированных печатников (в круп. сиб. 
городах) были отмечены случаи отравления 
свинцом. Зап.-Сиб. ин-т соцздравоохранения 
изучал также влияние повышенного атмосфер-
ного давления (у кессонных рабочих при соору-
жении 2-го Обского моста), реакции сердечно-
сосудиой системы на тяжелый физический труд, 
оптимальные условия освещенности шахт. 

Ассигнования на охрану труда по пром. пред-
приятиям в Сиб. растут из года в год. Так, по 
Зап.чСиб. краю в 1930 было отпущено 1.324 тыс. 
руб., в 1931-4.350 тыс., в 1932- 7.125 тыс. и и 
1933—7.018 тыс. рублей, По Вост.-Сиб. краю, в 
1930 отпущено было 960 тыс. руб., в 1931 1.200 
тыс. руб., и в 1932—1.928 тыс. руб., в 1933 2.200 
тыс., в 1934 —около 3 миллионов. 

Работа по изучению и борьбе с П. з. и Сиб. 
ндет вслед за организацией новых предприятий 
и отраслей пром-сти, и пока еще не охватывает 
полностью всех нужд. Но успехи уже есть. 
В наиб, вредных производствах рабочие имеют 
более короткий рабочий день, дополнительное 
питание, более длительные отпуски, преимуще-
ства в получении путевок на курорты. Среди 
основных мер борьбы с Г1. з. надо отметить 
улучшение рабочей среды (вентиляция, осве-
щенность, чистота цехов, обеспеченность хоро-
шей водой, спецодежда и т. п.), замену вред-
ных технологических процессов безвредными, 
напр., замена тех или иных материалов (фос-
фора в спичечной пром-сти) или изменение про-
изводственного акта, рабочей позиции и т. п. 
Большую роль в борьбе с И. з. играет механи-
зация производства (механизированные шахты 
Прокопьевска, несомненно, явятся в этом отно-
шении примером). Знач. имеет, конечно, сани-
тарное и техническое просвещение. В Вост.-Сиб. 
крае при инспекции труда создан большой об-
щественный актив (свыше 1.700 чел.) обще-
ственных инспекторов. Изучением профес. вред-
ностей руководит лаборатория организации и 
охраны труда при Крайпрофсовете. 

Л и т.: Нрихадъка, / / . 7". Охрана здоровья, труд и быт тру-
дящихся Сибири, Томск, 1930. А. М я с и н к о в. 

«ПРОФРАБОТНИК» — общественно-полити-
ческий журн., орган Зап.-Сиб. краевого совета 
профсоюзов. Издается в Н.-Сибирске с апреля 
1933 вместо краевой профсоюзной газ. «Три-
буна Ударника». Журн. рассчитан на профактив. 
Иллюстрирован. Выходит 2 раза в месяц, в 
об'еме 2печ. листов; тираж 10.000 экземпляров. 

ПРОФТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — см. 
Народное образование. 

ПРУДОВОЕ РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО—см. Рыб-
ное хозяйство. 

ПРУССАК, Владимир Владимирович (1898— 
1918)—поэт. Гимназистом принял участие в ор-
ганизации рев. кружков в ср. школе в Пб., за 
что был приговорен к ссылке в Иркутскую гу-
бернию (по Витмеровскому процессу). Сотруд-
ничал в «Совр. Мире», «Сиб. Записках», сиб. 
газетах, участвовал в издании литер, журн. 
«Багульник», в Иркутске же организовал литер, 
группу, в к-рую входили, кроме него, поэты: 
К. Журавский, Л. Поиицкий, Н. Камова, В. Ста-
тьева и др. Группа эта в своем творчестве от-
разила влияние буржуазно-утонченного модер-
низма в сиб. лит-ре, с его лозунгом неограни-
ченной свободы творчества, эстетским культи-
вированием внешней формы и др. — такова, в 
частности, первая книга стихов самого П. («Цве-
ты на свалке, Пб., 1916). Во второй книге П. 

«Деревянный крест» (Иркутск, 1918) Ярко пред-
ставлены сиб. мотивы: «Ольхон», «На Байкал», 
«В унтах с узорною каемкой» и др. 

Л и т.: Чужак, П. Сибирский мотив и поэзия, Чита, 1922 
ПРУСТИТ ( с в е т л о - к р а с н а я с е р е б р я -

н а я р у д а ) — м и н е р а л , ортосульфосоль состава 
(.i.AffaS.AsaSs). Кристаллическая сист. гексаго-
нальная. Кроме кристаллов, встречается и в 
'сплчшшы'х массах. Цвет «ошеи'ильно- и кер-
:меэипш»о-красный. Блеок алмазный. Твердость 
2 -2,5; уд. в. 6,55—5,64. Является осадком из 
горячих (водных растврово или ирдуктом раз-
ложения некоторых серебряных 'соединений. 
По многим свойствам сходен с пираргиритом 
(см.). П. — богатая серебряная руда (см. Руды 
цветных металлов). Встречается вместе с пи-
раргиритом в Змеин'огор'ском, Заводим,оком, 
Николаевском и Черепаношском рудниках на' 
Зап. Алтае. 

ПРЫГАНКА — е., Каменского района Зап.-
Сиб. края; осн. в 1808; от район, ц. (Камень) 
48 км, от ст. Н.-Сиб. Омской ж. д. 238 км, от 
пароходной пристани (Камень) 48 км; жителей 
2.560 (1934). 

ПРЯМОКРЫЛЫЕ (Ort l ioptera)—отряд из клас-
са насекомых (см.), характеризующийся рото-
выми частями жующего типа, ниж. губой (рас-
щепленной вдоль по середине), двумя парами 
крыльев, из к-рых передние—кожистые, узкие, 
в покое лежат прямо вдоль тела, задние—ши-
рокие перепончатые, в покое складывающиеся 
веерообразно, и неполным превращением. В Си-
бири встречаются представители след. подотря-
дов П.: 1) Т а р а к а н ы и б о г о м о л ы (Dic-
tyoptera) -с ногами, приспособленными только 
для бегания, без наружного яйцеклада, со сжа-
той сердцевидной головой и щетинковидными 
усиками; яйца откладываются в яйцевых капсу-
лах. В Сиб. во многих домах водятся прусак 
(Blattela ^ermanica) и реже черный таракан 
(Blatta orientalis), из богомолов только один 
вид на Ю.-З.: обыкновенный богомол (Mantis 
relitfiosa), с хищными, служащими для захваты-
вания добычи, передними ногами. 2) К у з н е -
ч и к и и с в е р ч к и (Ensifera)—с задними но-
гами, приспособленными для ирыгания (длин-
ные, сильно утолщенные бедра), длинным на-
ружным яйцекладом, длинными щетинковидны-
ми усиками; самцы стрекочат трением надкры-
лий друг о друга, слуховой (тимпанальный) ор-
ган на голенях передних ног; яйца откладыва-
ются в землю, но одиночке или небольшими 
кучками. Паиб. известные . сиб. представители: 
зеленый кузнечик (Tett igonia viridissima), пев-
чие кузнечики (Т. cantans, Т. caudata), кузне-
чик-бородавочник (Decticns ver ruc ivorus )—все 
хищники, питающиеся по преим. др. насекомы-
ми; домовый сверчок (Grylhis domesticus) - ч а -
сто в домах в Зап. Сибири. 3) С а р а н ч е IB ы е 
(Acridiidae) с прыгательпыми задними ногами, 
коротким наружным яйцекладом, нитевидными 
усиками, обычно короче половины длины те-
ла; стрекочат трением задних бедер об утол-
щенные жилки передних крыльев, слуховой ор-
ган на первом брюшном кольце; яйца отклады-
ваются в землю, кучками, в кубышках. Все са-
ранчевые растительноядны и некоторые виды, 
размножаясь в массах, являются первостепен-
ными вредителями сельского хозяйства (см.). 
Особ, известны сиб. кобылка (Gomphocerus si-
biricus) гл. вредитель в полосе черноземных 
степей Сиб.; томнокрылан (Stanroderus scalaris) 
и белополосая (Chorthippus a lbomarp ina tus )— 
в лесостепной полосе; прус (Calliptamus itali-
cus)—в сухих степях Ю.-З. Сиб. края, стадный 
вид. Перелетная саранча (Locusta miprator ia) 



встречается в Зап. Сиб. одиночными экземпля-
рами и может вредить только случайно, при за-
лете ее стай из (Прилегающих райоаим! Казах. 
Республики. Сиб. вредные кобылки откладыва-
ют яйца преим. на залежах, и массовые размно-
жения их связаны с залежно-паровой сист. зе-
мледелия. Вышедшие из перезимовавших яиц 
личинки уничтожают всходы хлебов. Борьба 
с кобылками успешно проводится методом от-
равленных приманок. 

ПСЕВДОМАЛАХИТ—см. Фосфорокальцит. 
ПСИЛОМЕЛАН — к этой группе минералов 

относятся богатые водой соединения окислов 
марганца с примесью ВаО, КаО, СиО, Са() и rip. 
Сплошные, почковидные и сталактитовые мас-
сы черного цвета. Твердость 4—6; уд. в. 4,13— 
4,33. Образуются в результате разложения Мп-
содержащих минералов или выпадают из вод-
ных растворов. При выветривании П. (а также 
др. марганцевых минералов) получается мап-
ганогель вад—пористое тело непостоянного, как 
и П., состава. П., вад и пиролюзит являются 
важнейшими марганцевыми рудами (см.). М-иия: 
в отрогах Мурджиюских .пор (Казгихстгш), Зы-
рянонский, Верхне-.Лазурский и некоторые др. 
рудники Алтая, близ дер. Дурповой (Краснип-
ский район Зап.-Сиб. края), Акатуевское м-ние 
(Забайкалье), Меркульевская гора в Нерчин1 

ском районе Вост.-Сиб. края и др. 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.—В 1810 в 

Тобольске была открыта первая лечебница, т. 
наз. «дом умалишенных» (в пределах Европ. 
России в то время уже существовало 14 лечеб-
ниц). Затем, т. наз., «желтые дома» были от-
крыты в Красноярске, Томске и Иркутске (в 
1852). К 1905 в Сиб. имелось 9 психиатрических 
больниц и отделений с 263 штатными койками. 
На 100 больных числилось 3,9 коек (в пезем-
ских губ. вне Сиб.--7,4; в земских 16,9 коек). 
В 1908 открыта (на 1.050 чел.) Томская окруж-
ная лечебница для душевно-больных. В 1911 по 
всей Сиб. имелось 12 психиатрических учреж-
дений (больниц, отделений, изоляторов): в То-
больске, Красноярске, Томске, Иркутске, Омске, 
Чите, Никольск-Уссурийске, Благовещенске, Ха-
баровске, Якутске; в европ. части России тогда 
числилось 232 таких учреждения. В 80-х гг. 
земские психиатрические лечебницы России не 
были похожи на прежние «желтые дома»: по-
степенно упразднялись меры стеснения, разви-
валась трудовая терапия, вводились новые ме-
тоды содержания и лечения больных и т. д. 
В Сиб. в «желтых домах», еще находившихся и 
ведении Приказа общественного призрения, к 
этому периоду все еще оставалось по старому. 
Трудовые колонии и патронажи для посемей-
ного призрения душевно-больных хроников 
только проектировались, но нигде не создава-
лись. Никогда не были осуществлены и проек-
ты переписи душевно-больных в том или др. 
районе или обл. Сибири. В 1914 П. п. выража-
лась в след. цифрах (из к-рых стоящие в скоб-
ках обозначают количество душевно-бальных 
на 1 тыс. населения): Сиб. без Приморской, За-
байкальской и Якутской областей—1.300 коек 
(0,16, т. е. относительно в два раза меньше, чем 
в Европ. России), Приморский край 136 коек 
(0,08), Забайкалье 80 коек (0,09), Якутия—10 коек 
(0,03); всего 14 стационаров. К концу империа-
листической войны резко обрывается количе-
ственное и качественное развитие психиатри-
ческих учреждений, а в период гражданской 
войны и разрухи они приходят в катастрофи-
ческое состояние. 

С 1923, вместе с восстановлением хоз. и про-
изводственной жизни сов. страны, в сиб. пси-
хиатрических стационарах происходит поворот 

к лучшему. Несмотря на рост коечного психиа-
трического фонда (увеличение -по сравнению с 
дорев. временем на 15%), больничная помощь : 

по душевным заболеваниям и сейчас недоста- ' 
точна. В СССР в ср. 1 поихокойка приходится 
на 3.500 населения; в Сиб. одна иа 6.000. Здесь 
общее число психокоек достигает 1.640, из ко-
торых 170 коек обслуживают население Казах-
стана н Б.-Монголии. Основные больницы: Том-
ская краевая, Омская и Н.-Сибирская. Имеются 
психиатрическое отд. в гор. больнице Барнау-
ла, мелкие исихоизоляторы в Сталинске, Мину 
синске, Бийске, Ачинске и Каипске на 2 - 6 коек, 
огд. для душевно-больных детей в Томской 
психолечебиице и краевая школа-сапаторий 
для детей эпилептиков и имбецилов в Томске-
же. Лечебно-трудовые колонии для душевно-
больных в Зап.-Сиб. крае основаны пока лишь ' 
при Н.-Сибирской и Томской исихобольиицах. 
Внебольничная лечебно-профилактическая пси-
хиатрическая сеть представлена в виде крае-
вого Зап.-Сиб. певро-психиатрического диспан-
сера в Н.-Сиб., невро-психиатричеекого отд. еди-
ного диспансера в Томске, амбулаторного каби-
нета три Омской тш'холечебиице и неряно-пси-
хиатрического кабинета в Барнауле. Санатор 1 ' 
нос отделение для душевно-больных имеется в ; 
Томской краевой психолечебнице. С 1932 пси- ' 
хобольиицы Зап.-Сиб. края реконструированы; 
выделены спец. отд. пли палаты для производ-
ственных рабочих и к пим приравненных, ши-
роко развернуты активные методы лечения, в 
частности трудтерапия (напр., в Томской боль-
нице открыто 11 мастерских, в Ново-Сибирской 
7, в Омской 5; при Томской и Н.-Сибирской 
больницах нрибольничные хозяйства). Улучше-
но санитарное состояние больниц, снабжение их 
инвентарем; среди больных всюду проводится 
культработа и т. д. Во второй пятилетке уве-
личивается коечный фонд. Лечебно-профилак-
тическая сеть развертывается в виде невро-пси-
хиатричеекпх кабинетов в сист. единых диспан-
серов или поликлиник (будущих диспансеров) 
в Сталинске, Прокопьевске, Ленинске, Кемеро-
во, Анжеро-Судженске. Новые кадры невро-
психиатров подготавливаются в мед. вузах Том-
ска, Омска и ин-те усовершенствования врачей. 

II. и. в Вост.-Сиб. крае (без Б.-М. АССР) в 
1934 оказывалась в нижеследующих городах: 
в Иркутске на 180 коек, Красноярске па 50, Чи-
те—85 и Канске—12. Всего 327 психиатрических 
коек. В качественном отношении II. п. далеко 
пе удовлетворительна. Tier специально оборудо-
ванных зданий. Недостаточно специалистов-
психиатров, отсутствует внебольничная психиат-
рии. помощь. Намечена постройка трудовой пси-
хиатрической колонии на 150 мест. В Б.-М. АССР 
имеется психиатрическое отделение на 20 коек 
(психоприемник), откуда больные обычно на-
правляются -в Томскую психолечебпицу. 

Л и г . : Huuurp, Я. / / . П е р е п е к ш и м инебольничной пер-
иио-пснхиатрпческой работы и Сибири. „Сиб. Мед. Журнал", 
192Н, 1—2; 3aua<h)nchuu, / / . К. Три доклада, „Тр. I с'езда нра-
Че('| Томской губ.", Томск, 1!)17; Киннпбих, К). /}. Истории 
психиатрии, М.. 1028; Мпркенич, А. Л, Положение лечебного 
дела и Сибири за 1922—2;j г.г. Лечебно-сантарнос состояние 
Сибири за 192,'i год, 11оио-11иколаенск, 1924 (Доклады п тр , 
111 сиб. с'езда здравотделов 1924); 11(чю.и,скш'(. М. / / . Психиа-
трическая помощь и Сибири, там же; его .we. Кратким обзор 
деятельности областной психолечебципы, там же; его же. 
Психиатрическая помощь населению Снб. н план ближайшего 
ее строительства. Советская медицина и борьбе за здоро'иые 
мерим, Ульяновск» 192(i; IliixcuOmi, / ' . Г. План организации 
попечения о душевно-больных н Томской губ., „Тр. 1 с'езда 
нрачей Томской губ., 1917 г.", Томск, 1917; О.ш/р/н.он. Л . / / . 
Кожевниковская эпилепсия и Сибири, „Журн. Невропатоло-
гии и ПсиХиатрии, им. Корсакона", 1927, I; Tonopicon, / / . / / . 
Томская окружная лечебница дли душевнобольных, Томск, 
1911; его же. Описание лечебницы и экспонатов, предста-, 
пленных на междунар. выставке 1911 г. в Дрездене, Томск. 1!)|1; 
Штосс, А. Г. Душенные заболевания в Якутии, „Журн. Пев 
ропа тологии и Психиатрии," 1927, 5. Г. Г,, А. т . 



ПТИЧНИКИ см. Вредители сельского хо-
зяйства. 

ПТИЦЕВОДСТВО н Сиб. составляет второ-
степенную отрасль сел. хозяйства. В 1929 по 
Сиб. краю было 11,3 млн. домашних птиц (н 
[bin. Снб. 12 миллионов). В 1930 произошло 
уменьшение поголовья вследствие хищническо-
го истребления птицы кулачеством. В Г1. сиб. 
куры составляют 88%, гуси 9, утки 2 и пр. 1% 
всего поголовья. II. было распылено по мелким 
крестьянским хозяйствам. Техника была крайне 
примитивной, разводилась местная беспородная 
птица с низкой продуктивностью, что видно нз 
сопоставлении таких данных: 
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Кормовая база II. основывалась па отходах 
зернового хоз-ва и па самостоятельном добы-
вании птицей корма па усадьбе в летнее вре-
мя. Товарность II. была невысокой. В дорев. 
период гл. обр. заготавливались яйца. В 1912 
Сиб. экспортировала -13 тыс. ящиков яиц (по 
1.410 шт. в каждом). В сов. период наряду с 
заготовкой яйца пристуилепо к плановым заго-
товкам птицы, пуха и пера. Заготовки продук-
тов. П., снизившиеся в первые годы восстано-
вительного периода, быстро увеличились в ре-
конструктивный, а именно (по Зап.-Сиб. краю): 
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Основная часть продукции заготавливалась в 
об. Славгородском и Каменском округах, да-
вавших свыше 40% всей заготовки яиц. Сеп 
перерабатывающих продукцию II. предприятий 
незначительна. В 1932 в Зап. Снб. имелось 12 
птицекормушек, l(i яйцеперерабатывающих скла-
дов (3 спец. оборудованных—-в Рубцовске, Ом-
ске и Славгороде и 13 временно приспособ-
ленных) и 5 холодильников (1 спец. в Славго-
роде). Организационно и технически II. обслу-
живалось слабо. В колхозах с обобществлен-
ным II. па эту отрасль пе обращалось надле-
жащего внимания. 

К организации соц. II. па новой технической 
базе пристуилепо с 1929 30 путем установления 
в Н колхозах инкубаторов. В 1931 разверты-
вается строительство 6 инкубаторпо-итицевод 
пых станций (111 1С>- И11С организуют птицевод-
ческие фермы в колхозах, производят батарей-
ное выращивание цыплят, подготавливают пти-
цеводческие кадры, проводят мероприятия ио 
развитию 11. в хоз-вах колхозников. Каждая 
111 1С обслуживает район с радиусом в 15 20 км 
Центр. ИПС располагается в пи., хорошо свя-
занных с обслуживаемым районом пу тями сооб-
щения. Первые ИПС н Зап. Сиб. были осно-
ваны в Славгороде, Рубцовске, Уч-Пристапи., 
Кочеисио, Ачинске и Павловском. В 1932 и 1933 
строатч'я пстзые ИПС. В 1932 игачьтоньс птицы 
в фермах, в районах действия ИПС, достигло 
50,9 тысяч. В 1933 работает 10 ИПС, к-рые ин-
кубируют яйцо, получаемое из колхозных то-
варных ферм, от различных организаций, а так-

же от колхозников и единоличников, имеющих 
птицу в индивидуальном пользовании. П. раз-
вивается также и в ряде пригородных 'совхозов 
и ферм (потребительская кооперация, с.-х. пред-
приятия заводов и т. д.). Зан. Сиб. обладает 
прекрасной кормовой базой для развития П. 
в виде зернового хоз-ва и большого числа озёр 
н рек в ю.-з. стенной части края (б. Славгород-
cKHii окр.) и в Вврабе, Кормовая база IL, кро-
ме того, м. б. расширена за' счет применения 
кормов животного происхождения (сушеная 
кровь, мясокостная мука и др. отходы) и соч-
ных кормов (трави, корнеплоды). Эти возмож-
ности в Зап. Сиб. почни не используются. На-
личие этих условий позволяет значит.1 развить 
П. в Зан. Сибири. Одновременно с развитием 
обобществленного П. должно быть шире раз-
вернуто подпорно-индипидуалыюе "птицевод-
ство колхозников. Этим путем на данном этапе 
соц. развития с.-х. производства можно с наи-
меньшими затратами достигнуть быстрого рав-
ьитии птицеводства. 

В Вост.-Сиб. крае 11. значит, слабее. Учет про-
водится только в птицеводческих совхозах: в 
1932 было только 3 'Совхоза с количеством кур 
ок. 4.(100, в 1933 число совхозов возросло до 7, 
а поголовье птиц (куры и гуси) до 9.000. Инку-
баторных станций в 1933 работало 3* -с 75.000 
нпцемест, в 1934 число станций увеличилось 
вдвое, а количество яйцемест почти вчетверо 
(280.000). , I 1С. Лопагт. 

ПТИЦЫ (Aves)- класс теплокровных позво-
ночных животных, имеющих резко отличные от 
др. классов животных особенности: тело по-
крыто перьями, передние конечности превра-
щены в летательный аппарат (крылья), имеют 
роговой клюв, несут яйца со скорлупой из твер-
дой известковой массы, скелет в значит, части 
пневматичеп. 

Классификация П. до сих ирр пе приобрела 
единодушного признания ученых. По сист. Га-
дова (Gadow), в основу к-рой положены ана-
томические признаки, класс II. разделяется jia 
14 отрядов, из них один заключает ископае-
мых II. ( .ki i tyomithes) , а дна др. (пингвины 
Splienisciforines и типами — Tinaniiforines) не 
свойственны Сибири. В число остальных 11.• от-
рядов, встречающихся н Сиб., входят: гагаро-
образные Golymbiformes (см. Г агаровые), труб-
коносые (см.). Piocellariiforiiies, анст.ообррз-
ные Cicoiiiiformes (см. Веслоногие, Фламинго, 
Шагающие), гусеобразные—Anserifo^mes <сМ. гу-
синые), соколиные - Falconil'ormes (сад. Дневные 
хищники), куриные (ом.)—Galiformep, журавли-
ные—Gniiformes (см. Пасту шковыс), кули'кооб-
разпые Charadriiforines (см. Рябки, Чайки, Ку-
лики, Частики, Голуби), кукушкообразЩпе—С1 '-
cnliformes (см. Кукушки), ракшеобразные—Со-
raciiformes (см. Зимородки, Щурки, Совы; Козо-
дои, Стрижи. Сизоворонковые, Удоды, Дятлы) и 
воробьиные (см.) -Passeriformes., По своёму Рас-
простр. в пределах Сиб., внешнему виду и об-
разу жизни 11. весьма разнообразны.1 

Г а г а р о о б р а з и ы е — водоплавающие, гл. 
обр. озерные птицы, свойственные всей Сиб., 
преим. лесной и степной зонам. Питаются раз-
личными мелкими животными и рыбами. .Т P У б-
к о п о с ы е океанические птицы. А . и с т о о б -
р а з п ы е—водяные и бо,потные обитатели лес-
ной и стенной полосы Сиб.; гнездятей; на Де-
ревьях, па земле, у поды; животцо^дЙ'ы. 
с е о б р а з н ы е по преим. водоплавающие П., 
свойственные всем географическим, зонам Сиб., 
гнездятся чаще па земле и на воде, реже на 
деревьях и в норах, питаясь животными и 'ра-
стительными кормами; служат предметом' про-
мысла. С о к о л и н ы е принадлежат к все'яд-



кым, хищным птицам, широко распростр. по 
щсвй Сибири. Некоторые из них вредны ист-
реблением полезных животных, др., напротив, 
полезны уничтожением с.-х. вредителей; гнез-
дуют и разнообразных условиях, но б. ч. на 
деревьях. К у р и н ы е — немногочисленный в 
Сиб. отряд гл. обр. наземных П., питающихся 
растительными кормами, в т. ч. хлебными куль-
турами; ценны как пром. птицы, имеющие экс-
портное знач. (т. наз. «боровая дичь» заготови-
телей). Ж у р а в л и н ы е—весьма разнообразный 
по внешним признакам видов отряд. Общими 
являются анатомические признаки. Сюда отно-
сятся журавли, курочки, коростели, лысухи, дро-
фы. В Сиб. встречаются обычно в степной и лес-
ной зонах,—за исключением двух видов,—бо-
лотные птицы. К у л и к о о б р а з н ы е об'еди-
кяют в себе большое количество разнообразных 
по внешним признакам и образу жизни видов; 
сюда относятся болотные, лесные (древесные) 
и степные П., центром отряда являются кули-
ки, о т к -рых развились чайки, голуби и рябки. 
К у к у ш к о о б р а з н ы е имеют в Сиб. только 
2 вида—глухую и обыкновен. кукушек, обита-
телей лесной полосы, полезнейших П., истреб-
ляющих вредителей лесного хоз-ва; собствен-
ных гнезд не устраивают, откладывая одно яй-
цо в гнездо др., предпочтительно мелких во-
робьиных птиц. Р а к ш е о б р а з н ы е - р а з н о х а -
рактерный отряд П., об'единяемый общими ана-
томическими признаками; сюда относятся такие 
различные по образу жизни и внешнему виду 
П., как дятлы, совы, стрижи, козодои, удоды, 
сизоворонки, зимородки; мн. ярко окрашены; 
населяют гл. обр. лесную зону; гнездятся на де-
ревьях, в дуплах, норах, на земле, в построй-
ках, скалах и т. д. Совы и козодои—ночные и 
сумеречные птицы. Пищей служат насекомые и 
их личинки, в др. случаях позвоночные живот-
ные до зайца включительно. Большинство рак-
шеобразных — полезные птицы. В о р о б ь и -
ные-~-самый многочисленный но количеству ви-
дов отряд при значит, различиях во внешних 
Признаках и образе жизни, а также величине; 
обитают всю Сиб., но гл. обр. лесную и степ-
ную зоны, населяя разнообразные стации. По 
0оду пищи—самые разнообразные П.; большин-
ство полезны. Предметом промысла не служат 
За исключением отрядов куриных и части во-
робьиных П. являются для Сиб. перелетными 
улетающими на зимовки :в Туркестан, Юж. Азию 
Африку и средиземноморские1 страны. См Жи-
вотный мир, Промысловые птицы. 
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же. Статьи » - -
Тугаринов, Д. Я• Утки, гуси, лебеди и крохали. Птицы СССР. 
Определители по фауне СССР. Л. , изд. Зоологическим ип-
том, 1932; Менэбир, М. А. Птицы, СПб., изд. Прокгауз-
Ефроив, 1904-1909. 
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ПУГАЧЕВЩИНА — стихийное восстание кре-
стьянства против феодального гнета в 1773 - 75. 
ром III». Движение началось первоначально 
среди яички* казаков в сентябре 1773, но 
очень скоро захватило весь Оренбургский 

край, Урал и Поволжье. В Сибири наблюда-
лись л и т слабые отзвуки пугачевского движе-
ния. 

С появлением первых сведений о Пугачеве, 
сиб. администрация сильно забеспокоилась. По-
литическая обстановка иа Яике, где возникло 
движение, была похожа па обстановку «сибир-
ской казачьей линии». «Если сила злодеев здесь 
(в Оренбургском крае) распространится, то и 
сибирской линии сего зла и разорения ожи-
дать должно» —писал комендант Троицкой ди-
станции своему коллеге в Омск. Для борьбы с 
движением и з сиб. регулярных частей сформи-
рован был сводный отряд под командованием 
ген. Деколопга. Задача Деколонга заключалась 
в том, чтобы не дать «силе злодеев» распро-
страниться па «сибирскую линию». Можно ду-
мать, что осенью 1773 в Снб. назревал самосто-
ятельный очаг движения. В средине октября, 
бежавший с Нерчинской каторги некий Григо-
рий Рябов об'явил себя Петром III. В числе со-
общников Рябова, были «поп-расстрига» Пики-
фор Григорьев, донские казаки Степан Певцов 
и Иван Середожин и украинец Василий Гноеи-
ко с партией беглых солдат. У Гноенко были 
связи с сосланными в Сибирь запорожцами. 
Мысль Рябова поднять восстание, приняв имя 
Петра 111, видимо возникла независимо от Пу-
гачева. Тобольскому губернатору Денису Чиче-
рину удалось потушить заговор еще в зачатке. 
Пойманные заговорщики были запороты на 
смерть. «Слава богу, что рано захватили» —пи-
сал Чичерин Деколопгу. 

Элементов, готовых каждую минуту поднять 
восстание или присоединиться к нему, в Сиб. 
было много. Не считая местных крестьян, Сиб. 
заполнена была уголовными и полит, ссыльны-
ми; неспокойны были казаки, башкиры, кирги-
зы. Сосланные в Тобольск польские конфедера-
ты, служившие в частях тобольского гарнизо-
на, начинали «разглашать и всех явно уверять 
о злодее с такой дерзостью, что, подходя к ост-
рогу, где содержатся пересланные за возмуще-
ние из Оренбурга яицкие казаки числом более 
300 чел., подавали милостыню о здравии злодея 
самозванца». 

>На сиб. линии служило до 1.000 башкир, и те-
перь, «когда башкирский народ генеральио 
взбунтовался и сущим неприятелем сделался», 
приказано было строго следить за настроением 
большинства башкирских частей. Позднее их 
заменили русскими казаками. Но и последние не 
были надежнее. О настроении сиб. казаков крас-
норечиво говорит такой факт. Комендант Че-
лябинска Веревкин пе давал вывезти артилле-
рию из города, «ибо писал он зло так велико, 
что ежели по отпуске нз города артиллерии 
хотя один казак из злодейской толпы сюда во-
рвется, то может предать в злодейские руки все 
население города, состоящее из казаков и кре-
стьян». Веревкин был прав. 5 января 1774 вос-
стали казаки г. Челябинска. Восстание произо-
шло при следующих обстоятельствах: казак Ур-
жульцев связался с Пугачевским лагерем. Отту-
да были присланы 4 человека крестьян «с ука-
зом». Пугачевский полковпик Иван Грязнов на-
правил «находящимся в городе Челябинску вся-
кого звания людям» обращение, в к-ром есть 
следующее любопытное для характеристики 
идеологии движения место: «Сколько во изну-
рение приведена Росоия, от кого ж—вам самим 
то не безьизвестио: дворянство обладает кре-
стьянами, по, хотя и оакопе божием in исписа-
но, чтоб они крестьян так же содержали, как 
и детей, по они не только за работника, но ху-
же почитали полян (псов) своих, с которыми 



гоняли за зайцами». Утром был связан комен-
дант города Веревкип, верными правительству 
остались только артиллерийская команда, рек-
руты, канцелярские служители и купечество. 

Больше всех задетыми П. оказались старо-
жильческие крестьянские районы но реке То-
болу и его притокам Исети и Пышме. Кресть-
янское население в этих местах состояло в боль-
шинстве из гос. крестьян, была некоторая часть 
заводских, экономических и помещичьих. Вся 
Исетская провинции захватывается восставши-
ми. Еще в январе восстали села и слободы по 
р. Тоболу: слободы Белозерская, Иковская, Ма-
райская, Курганская, Усть-Суэрскаи, Суэрский 
острог, Утицкая, Салтарапскпя, Верхне-Суэр-
ская и Кизакская. Восстание подняли крестья-
не Утяцкпп слободы Кудрявцев и Тюмеиев, со-
сланные до этого в Нсрчипскую каторгу и бе-
жавшие с каторги в Пугачевский лагерь под 
Оренбургом. Восставшие крестьяне, обычно, свя-
зывались с Пугачевским лагерем, посылая туда 
своих выборных с заявлением о признании вла-
сти «третьего императора». В восставших селах 
во главе стояли старосты, а у казаков атаманы, 
т.-е. представители официальной власти. Среди 
инициаторов восстания встречаются беглые сол-
даты, попы, дьячки, один копиист (канцеляр-
ский служащий). По мере того, как уходил па 
север Деколонг с своим отрядом, восстание рас-
ширялось. Началось движение в селах по трак-
там Екатеринбург Шадрипск -Ялуторовск 
Тюмень - Камышлов. Был захвачен Курган. 
В селе Тугулыме ок. Тюмени крестьяне сделали 
засеку, а по тракту была поставлена застава из 
посадских, вооруженных копьями. Шедшая из 
Кузнецка команда майора Эргмапа пыталась 
подавить восстание в слободах по р. Тоболу. 
В течение марта Эртман прошел от слободы Пу-
ховой до Зверипоголовска все ср. течение То-
бола, где находились мятежные слободы. Усми-
рение крестьянского восстания по Тоболу в мар-
те 1774 совпало с поражением гл. сил Пугаче-
ва под Татищевой (22 марта 1774) и бегством 
Пугачева па север в Башкиро-заводские райо-
ны. Кончился первый период пугачевщины. Пу-
гачев, по предположению, скрывался в Белорец-
ком заводе, укомплектовывал свою армию, за-
пасался провиантом и фуражем. Пугачевская 
военная коллегия рассылала с гонцами указы 
к казацкому населению крепостей, к башкир-
ским старшинам и заводским рабочим, требуя 
поставки фуража, печеного хлеба для армии и 
давая знать, что «персонально его величество 
сам шествует». 6 мая Пугачев берет Магнит-
ную крепость. От Магнитной он движется вверх 
по Яику и, обойдя Верне-Яицкую крепость, где 
стоял отряд Деколонга, 1!) мая взял Троицкую 
крепость. Все говорило за то, что Пугачев «на-
меревается пробраться в Сибирь», как предпо-
лагали после поражения его под Оренбургом. 
Через 3 дня к Троицкой крепости подошел 25-
тысичиый отряд генерала Деколонга, и Пуга-
чевская армия была разбита. Разгром Пугачева 
под Троицкой определил дальнейшую судьбу 
этого движения в Сибири. После разгрома, Пу-
гачев повернул не на В. по дороге к р. Тоболу, 
а в более людные районы на С.-З. к Миасско-
му заводу. Когда Пугачев снова появился ок. 
Миасса с вновь выросшей армией, слободы Кур-
тамышская и Утицкая опять восстали. Это было 
последнее восстание на территории Сибири. Пу-
гачев быстро уходил на запад. Движение затих-
ло, но отголоски его долго еще чувствовались 
в Сибири. По словам скопческого предания, ос-
нователь скопческой секты Кондратий Селива-
нов, сосланный в Сиб., по дороге туда встретил 
Пугачева, к-рого в железной клетке везли в 

Москву. Проживая впоследствии в Иркутске, 
Селиванов тоже об'явил себя Петром III. Но 
последователей вне своей секты этот «пророк» 
не нашел. Видимо по этой причине иркутская 
администрация особенного знач. самозванству 
Селиванова не придала. 

Сосланные в Сиб. «генералы» Пугачева -Чу-
маков и Пустобаев пытались снова поднять на-
селение. Они уверяли, что Пугачев не был им-
ператором Петром III, а лишь действовал от 
пего «фельдмаршалом», что сам император спас-
ся и странствует в Сибири. Такой «император» 
в Сиб. и 1786 появился. То был крестьянин Ялу-
торовского округа, Верхеурской слободы, Хри-
пу иов-Головепко, б. в рядах Пугачева. Он вы-
ступил в округах Ишимском, Ялуторовском, Ту-
ринском, пытался вести агитацию среди солдат 
Петропавловского гарнизона. Он предполагал 
набрать «добрых молодцеи» человек до 500, 
обещал по достижении трона облегчить пало 
говой гнет, освободить крестьян. Знакомый с 
порядками, введенными в занятых Пугачевым 
областях, Хрипунов пытался завести их и у се-
бя, «ио все его замыслы ни в котором месте 
пе возымели настоящего действия», самозванец 
был пойман в Ишимском уезде, об'ивлеп «по-
врежденным в уме» и заключен в Тобольске в 
«сумасшедшем доме под крепкою воинскою 
стражею». 

Л и т . : „Пугячошцнма", сб. документом, подготовленных 
к печати С. Ггмубцоаым, i г. I и 11, Д. , Гос. над., И)2(> 11)2!) 
(Цснтрархин); Дмитрш'п-Маманап. Пугачгнщнпа в Сибири, 
СПб.. IH0H; куби.юп, Г>. Сибирь и самозванцы, „Снб. О п т " , 
11)24, 3; Ор.юп, / / . Пугачевщина в Сибири, „Снб. О п т " , 192Г», 
В; ,,1'ус. Старина", 1905, т. III. I" н. 

ПУЗЫРЧАТКА (UtiicHlaria L.)—род насекомо-
ядных, водяных или болотных растений из сем. 
пузырчатковых. Цветы неправильные; чашечка 
2- или 5-,раздельнаи, 
венчик двугубый, снаб-
жен при основании 
шпорцам; цветы п числе 
4 - - 1 0 в негустых ки-
стях на длинных цве-
тоножках возвышаются 
над водой, стебли длин-
ные до 1 м и более, 
погружены в воду. Ли-
стья многократно-пери-
сто-рассеченные с топ-
кими питемиднолидей-
ными, респичатыми до-
лями, снабженными ма-
ленькими, имеющими 
клапан, пузырьками, 
внутри полыми, служа-
щими дли ловли мелких 
водяных животных. 
Плод — одногнездпая мпогосемянная коробоч-
ка. Род П. очень пешелик, в Сиб. флоре встре-
чаются н е е 3 вида, к-рые очень мало отли-
чаются друг от друга. Распростр. по всей Сиб., 
и юзерах, старицах, тихотекущих водах и па 
торфяных болотах. 

ПУНОЧКА, с п с ж н ы й п о д о р'О ж и и к 
(Plectroplianex nivalis)—небольшая белая птица, 
несколько крупнее во-
робья, с черным хво-
стом и крыльями; на-
селяет тундры Сиб., зи-
мой откочевывая к Ю., 
где держится в откры-
тых местах на дорогах 
и выдувах. На С, су-
ществует особый про-
мысел на Г1. Мясо П. 
С'едобно. Пуночка 



ПУПОВНАЯ ТРАВА, п у и н и к , с и и с ц л у-
т о н о й (Succisa pratensis Monch.)—растение 

с.см. ворсянковых. 
Стебель в верх, ча-
сти .ветвистый, 50 -
90 см. выс., листья 
продолговато - эл-
липтические, цельно-
крайние, гладкие, су-
противные. Цветы 
голубые, мелкие, те-
сно скученные в по-
лушаропидпых го-
ловках на концах 
стебля и ветвей. 
Ветречае тс я и зредка 
в Зап. Сиб., иа В. 
пе далее б. Томской 
губ., п Европе 
обыкновенно. Упо-
требляется для ок-
раски шерсти н жел-
тый цвет и в пар. 
медицине. 

Пупопиая грана П У Р ( п о - Н е п е Ц К И 
Н а х л к а П ё т л) ма-

ло .исследованная река1, впад. « Тазомсисую гу-
бу на севере Сибири. Общая дл. до 900 км, 
пчпр. п верхгаыях до 30 км, in ср. течении до 
400 м, при впад. разбивается на несколько 
проток шир. до км. каждая. Берега в вер-
ХС13Ы11Х с.т.ооксшы песком п •r:i..;iini<oiii с иыс. 8 
10 \м, в низовье темносерым суглинком с <иыс. 
40 45 м. Течение П. разбивается о-вами ш 
протоки, в долине ivciono озер, стариц и болот. 
Елюто-кецрсмше и лтлетвеш'ные леса к С. сменя-
ются тундрой им ландшафтом. Притоки мшого-
числсппы; :наии. значит.—р. Верх. Пур. Населе-
ние в верховьях составляет няи-хасово (лес-
ной парод) до 600 человек, « низовьях юраки 
до 500 человек. Главное занятие охота и оле-
неводство, отчасти [рыболовство. 

Л и т . : Городкоп, И. / / . Зап.с-nrt. чкенгднция, „Природа", 
1924, 7 - 1 2 . 

ПУРГА (метель, буран)—во время И. ветер 
достигает огромной силы и заносит спетом глу-
бокие впадины (особ, сильные пурги бывают иа 
северо-востоке Сибири). Возникает, гл. обр., под 
влиянием циклонов. 

ПУРПОЛА, гора — один из паиб. высоких 
гольцов (1.535 метров) Патомского нагорья 
(см.) и Восточно-Сибирским крас, вервпишп пго 
сложена и з устойчивые диете новых слсшцев п 
кварцитон. 

ПУСТЕЛЬГА—см. Дневные хищники. 
ПУСТЫННЫЙ ЗАГАР—представляет топкую 

в доли мм корочку черного или темно-бурого 
цвета па поверхности утесов, валунов и щебня, 
существенно состоящую из окислов железа и 
марганца; на открытых поверхностях она бле-
стящая, словно лакированная, на закрытых в 
трещинах, на ниж. стороне валунов и щебня 
матовая, светлее и скоро сходит на-пет. Раз-
вивается особ, хорошо на твердых, мелко- или 
скрыто-зернистых породах любого состава и 
цвета, а на грубозернистых или мягких она 
светлее и менее блестит, на рыхлых отсутству-
ет. Полагают, что это или выпотение—извле-
чение солей из самой породы влагой дождя и 
росы, испаряемой при нагревании лучами солн-
ца, или осаждение солей в виде пыли из .воз-
духа при помощи росы. Блеск об'ясняют поли-
ровкой пылевыми частицами воздуха при ветре. 
В Сиб. П. з. встречается в полупустынных мест-
ностях Юж. Забайкалья и Казахской степи, 
особ, в Голодной степи, но менее часто и ти-

пично, чем в настоящих пустынях Центр. Азии 
и Африки. 

В. С) | \ 1!"и . 
ПУТИ РЕЧНЫЕ -см. Реки и Водные пути. 
ПУТИ СООБЩЕНИЯ-см. Транспорт. 
ПУТИК - ряд самолонов расставляемых для 

добычи да ерей, преим. '.мелких: соболя, колен-
ка, горностая, зайца и др. П. устраивается с 
расчетом на поочередный осмотр всех его са-
мотоков, между к-рь;'мп прокладывается троит 
или лыжница, отсюца и название нутика. В за-
висимости от об'екта промысла в нутик рас-
ставляются различные самоловы. Применяется в 
Сибири как туземными, так и русскими охотни-
ками. 

ПУТИНЦЕВСКИЙ РУДНИК на Алтае, в 15 км 
к С. от Зыряновского, между рч. Березовской и 
Хаир - Кумипом — прав, притоками Бухтармы. 
М-ние представляет жилу барита (частью золо-
тосодержащего) с свинцовыми и железистыми 
охрами, медной зеленью и синью, церусситом н 
иногда самородным серебром; па глуб. 100 м по-
казались колчедаппстые руды с халькопиритом, 
пиритом и галенитом с содержанием 30 г сереб-
ра и 50 /' свинца в тонне руды. Открыт в 1820 
и с перерывами разрабатывался до 1905. В 160 л/ 
от него находится Москпинский рудник (см.). 

Л к т.: Miimpo:M.IBC\mi, />'. С. и Нчрсши'о, М. К. Пп.чи-
Mi таллпч TBiif IM -1111 it А.пач к Саланра, II. Сиб.,' ;<>.'П. 

П У Х - с м . Перо и пух. 
ПУХЛЫЕ ГОРЫ- см. Географическая наро.ч-

пан номенклатура. 
ПУЧКА, и и к а п, б о р щ е в и к (lleraclenm 

dissccliim Li'dli.) медоносное растение нз сем. 
зонтичных. Жестко-п ко-
ротко-волосистое с .высо-
ким прямым толстым дуд-
чатым стеблем 1 2 м выс. 
Листья крупные тройчато-
л.Т'и перисто-сложные с ши-
рокими долями. Цветы бе-
лые, в крупных зонтиках. 
Растет на .тесных лугах, 
в разреженных лесах и по 
их опушкам в Сиб. от р. 
Оби до Великого океана, 
и Туркестане и Сев. Мон-
голии. Молодые стебли 
сочные, употребляются ot 
пищу (без кожицы). 

ПУШКАРЕВ, Глаб Ми-
хайлович (род. .и 1889) — 
писатель. Учился в Психоневрологическом ин-
те и Петербурге. Работал в кооперации, в ор-
ганах Наркомпро'са, в издательствах. Писан, па-
чал с 1910. Написал книжки для детей: «Яшка 
таежник» (1926 и 1928), «Коровий клуб» (1928). 
«В хребтах Алтая» (1930) и др., а также пьесу 
для Театра юных зрителем"! «Отряд партизана 
Ломова». Па тему о деревне написал повесть 
«Земля кричит» («Сиб. Огпн», 1929) и несколь-
ко рассказом, печатавшихся в жури. «Сиб. Ог-
ни», «Сиб. Рассвет», «iKipaam^i iHrnia» m тр. 
11. является автором ряда краевых учебников, 
учебных пособий, хрестоматии «Сибирь в ху-
дожественной литературе» и хрестоматии по 
истории революционного движения в Сиб. «Си-
бирская Новь». За последнее время отошел от 
деревенской тематики и написал пьесу «Маши-
на инженера Шацкого» («с.'иб. Огни», 1934). 
Один из организаторов Сибирского Союза Пи-
сателей (1925--30). Автор ряда детских книг 

ПУШКАРЕВА МЫС (70°38' с. ш. и 73°53' 
в. д.) —• в вост. части Обской губы. 



-растение из сем. 
с узкими лиией-

ПУЩИЦА (Eriophorum L.)-
осокопых. МноголетП'Ие трапы 
HI,1ми или нитевидными ли-
стьями и обоеполыми цвета-
ми, собранными в пазухах 
прицветных чешуек плотны-
ми колосками па верхушке 
невысокого стебля, в числе 
одного или нескольких. Цве-
ты снабжены многочисленны-
ми ирицветпыми тонкими ще-
тинками, ;к-,рые при плодах 
разрастаются, удлиняются и 
образуют пухатку. Растут 
обильно па болотах, преим. 
моховых, в арктических и 

альпийских тупдрак в боль-
шей части 'Сибири, где их 
•насчитывается «коло десятка 
ИМДОП. 

ПУШНИНА СИБИРСКАЯ. 
положение Сиб. и ее физические свойства (раз-
нообразие рельефа и почвенных условий, су-
ровость климата и т. д.) обусловливают богат-
ство се пушной фауны и оказываю г решающее 
влияние па образование 'меха сиб. кряжей 
(районов происхождения). Здесь встречаются 
почти все виды, добываемые в СССР, некото-
рые же водятся только in Сиб. [If) своим осо-
бенностям и высокому качеству 11. с. значит, 
выделяется шзд адехом соотлетств. нндоп, (До-
бываемых в др. частях СССР и др. странах ми-
ра. Достаточно сопоставить стоимость анало-
гичных видов сиб. и др. кряжей, чтобы убе-
диться в преимуществах II. е.: (цепы Лондон-
ского аукциона, февраль 1929): 

Географическое 

Виды пушнины 

Песец 

Гд'.чка 

Лисица красная 

К р и ж и 

Г.иисейс Kiiii 
11ечс-рс к ii i"i 
США IЛлнска) 
Канадский 
Якугскм я 
Северная 
Финляндская 
Кантдскаи 
Камчатская 
Северная 
11одмос конная 
Американским 
Канадская 

II <4, к 
Цена шкурке 

1 шкурки высшего 1 шкурки 
кря жл 

5,0 100 
4Г>,() на,г. 
,47.0 
30,0 51,5 

1,4) НЮ 
О, 47.2 
0.40 .ЧИ.З 
0,20 1S.I 

К)\0 100 
3S,И ,4(1.2 
28,0 2<i ,<; 
Т'.О 23,!) 
1,4,0 12,4 

Действие физио - географических факторов 
сказывается сл'мым благоприятным образом па 
высоте волосяного покрова 11. е., чистоте ее 
меха, мягкости и шелковистости волоса, разме-
ре шкурок и окраске меха. Однако, влияние 
этих факторов обнаруживается пе с одинако-
вой интенсивностью у различных пушных ви-
дов. Некоторые из них па всем протяжении 
apeawia их распространения почти пе изменяют 
своих признаков (выдра, за исключением Каш-
казскои, барсук, рысь, за исключением Кавказ-
ской и т. д.). За то сильной географической 
изменчивостью строения и окраски меха отли-
чаются соболь, лисица, белка — главнейшие ви-
ды II. с. Так при сравнении белки енисейской н 
подмосковной можно установить, что у первой 
мех длиннее, выше, гуще, размер шкурок боль-
ший (1 —1,5 см.), окраска меха интенсивнее и 
значит, темнее. Высокие качества II. с. также 
легко обнаружить при сравнении ряда др. пуш-
ных видов Сиб. с др. кряжами одного и того 
же вида, но добытого в разных областях его 

распространения. Свойства П. е., ее качество 
выясняются т р и рассмотрении ее по видам. 

I. Хищники. 1. С е м е й с т в о к у н ь и х . С о-
б о л ь. В настоящее время ареал распростра-
нении соболя ограничен территорией Снб., где 
он встречается отдельными пятнами н лесах 
зап. и восг. склонов Сев. Урала, в тайге Па-
рымского, Сургутского п Тобольского краев, в 
горах Саипа и Алтая, кое-где по ср. течению 
Кипсеи, ню берегам Байкала, в бассейне р. Ал-
дана, ио ср. и нижн. течению р. Амура и его 
притоков, па островах Шаптарской группы и 
па Саха,тине. Заготовка его по годам выра-
жается след цифрами (в тыс. штук); в 1913 -
38, 'в 1923/24 18,8, IB 1924/25—16,9, в 1925/26— 
12,3, в 1926/27—10,3, в 1927/28—12,6, в 1928/29— 
13,7 в 1929/30 12,1, и 1931 8,1, в 1932—10,7, 
в 1933—12,8, в 1934—13,4. Вследствие исключи-
тельной ценности и редкости соболя государ-
ством проводится ряд мероприятий по сохра-
нению и увеличению запасов этого зверька: 
периодические запуски, организация собо.тип-
пых заповедников и разведение ,в неволе. 
В зверосовхозах СССР па 1 января 1935 име-
лось 615 голов производителен, преимуще-
ственно наиб, ценного кряжа—баргузинского, и 
102 головы молодняка, ,рожденного и воспитан-
ного в неволе Шкурки соболя, в зависимости 
от района их происхождения, отличаются раз-
мерами, разной степенью высоты, пышности н 
мягкости волосяного покрова, особенно они от-
личаются резко .выраженной индивидуальной 
изменчивостью окраски меха, даже в преде-
лах одного и того же кряжа. 

В заготовках различают К кряжей соболи: I) К а м ч а т-
i к п й (Камчатский и о. н Сахалин) нанГ>. крупного размера, 
с пышным высоким, но грубоватым мехом, с голубой ПОД-
КУПИ,ю; нстреч стен сранннт. большое количество шкурок 
с „сединами". Окрпс а меха разнообразна, но особо темных 
Чч '. почти нет. Иранка квадратная, с закрытым о, узком, 
с вправленными внутрь лапами, ио выпущенным наружу хво-
стом. ") Ь и р г у .) и п с к и й (тайга Ьаргузннскнх гор, вдоль 
нос г. побережья Пай, ала, бассейн р. Верхней Ангары, бас-
сепны pp. Витима и Кир н и) шкурки ср. размера, с очень 
пышным, весьма нежным шелковистым, блестшцнм и плотным 
мехом. Окраск Г олынинства экз.—темный с голубоватым 
о п е н к о м . Л у ч ш и е экз. черной расцветки с голубоватым от-
ливом. Встречаются экз. с „сединой". Правка квадратная, 
с открытым огузком. .4) Я к у т с к и й (бассейн pp. Алдана 
н Учура) малого размера, с пышным шелковис i ым плотным 
мехом. Преобладающая окраска более светлая, чем у баргу-
зинского. Лучшие экз. ч. 'риобур. цвета. Правка квадр. с за-
крытым огузком и вправленными внутрь ланями и хвостом. 
•1) А м у р с к и й (ср. и ниж. течение р. Амура, бассейны 
pp. Зеи н Курен, Уссурнйско-11рпморск. часть ДНК, бассейны 
pp. Кнтоя, Целой, Оки, Уды, Ангуни н Джилы, юж. побере-
жье Ьайкяла и Шаптарскне о - в а ) - с р . и больше малою раз-
мера, с низким, с л а ' ы м и грубонлтым мехом, с густой, но 
короткой остыо и низким светлым пухом. Лучшие 
с Лен н Ьурен. Правка | азнообразн 

5) М и ц у П 1 п с к н и 

экз. 
1Я, с закрытым н откры-
(бассейп р. Усы, в тай-

ге Саянского хребта) ср. размера, с слабым низким, но неж-
ным шелковистым мехом. Преобладающий окрас полутемный 
н светлый. Лучшие экз. с тсмиокаштаповой остыо, нередко 
с „сединой" п дымчатым пухом. Правка несколько удлинен-
ная, с открытым огузком, (i) А л т а й с к и й (горы и пред-
горье Алтая) крупного рлзмерт, с пышным, но грубоватым 
пологом. Преобладающий окрпс - п о л у т е м н ы й и светлый. Луч-
шие экз. с тсмиокаштаповой остыо и темным дымчатым пу-
хом. Правка чулком, длинная, узкая. 7) Е н и с е й с к и й 
(ср. течение р. Г'ннсен и Вост. р-ны ;ian.- Сиб. крап) —круп-
ного размера, с сравнит, пышным, ио грубоватым волосом. 
Ilpeo лалаюшаи ок iaci<a полутемна» и светлая. Пянб. темные 
ш к \ р к н каштанового цвета. Правка широкая, сранннт. корот-
ка», с открытым огузком. Н) T о б о л ь с к и й (тайга по р. 
Парыму и се притокам, пост, склоны Уральского хр.) круп-
ного размера, с грубов.'пым, жестким, низким, но пыш-
ным Hwiocinii.iM покровом, с высокой остыо. Преобладающая 
окраска очень снетлш, желтоиухая, тусклая (около 90",, всех 
шкурок чт. го кряжи). Лучшие экз. шчурок сиетлокорнчне-
вого пета с легкой рыжиной (сочепшие рмженато бурой 
ости н желто-серой подпушки). Правка длинная, чулком 
С о б ' л ь сор I и р у е к и не только но спелости меха (п запиги 
мое I и от времени добычи), но н по цвету на 4 основпы 
группы: голонку (экз. с черной или чернобурой остыо и тех 
ной, голубоватой подпушью), подголовку (оолее светлые тем 
но-коричненые шкурки и темно-каштановой частой остм 
н сероватой подпушью), ворот оной (значительно более с в 9 
лые шкурки, менее блестящие, с коричневой или светло-бур 



ватой Dcibio и Желтоватым или сероватым пухом) и, наконеп 
MCXOBOCI (светложелтые, тусклые шкурки с бледио-коричнепой 
ocTi.io и светлым пухом). 

Первое (место занимает Баргузинсюнй соболь, 
наименее цепные шкурки дает Тобольский 
кряж. Законом запрещены ii< добыче и обра-
щению шкурки поэдиенесепней (вешняк), ран-
пеосенней '(калтан), осенней и летней добычи, 
а также шкурки щенков. Опыт заготовок по-
казал (длимые 1931/32), что ср. размер потерь 
па качестве шкурок соболя определяется в 
4% ,их полной стоимости. Наличие л партиях 
соболя исныхо|до1ы'х HMfvp'OiK вызьивает необхо-
димость усиления йорыбы за строгое соблюде-
ние сроков о'хоты. Особое штимаишие должно 
быть уделено стандартизации нсршичн'ой обра-
ботки. В первую очередь следует рационализи-
ровать in унифицировать способы нрдаки. 

X а р з а (Уссурийская тайга)-- особый .вид ку-
ницы. Мех редкий, низкий, грубоватый, блестя-
щий, своеобразной расцветки: голова чернобу-
рая, грудь и верхняя часть хребта золотисто 
желтая, постепенно темнеющая до темно-буро-
го оттенка к огузку, хвост и лапы темиобу-
рые, душка белая. Заготовка совершенно не-
значительна (в 1928 —122 штуки). 

К о л о н о к широко распространен в Сиб. по 
всей ее лесной полосе, местами проникая за 
полярный круг (между pp. Енисеем и Леной) 
до 67" с. in. Значит, меньше в Мапчьжурии. 
Нет колонка па Сахалине и Камчатке, пови-
димому, вследствие островного характера фау-
ны этих р а с п о п . Требования па колонка зна-
чительны в сиязи с использованием ешо шкур-
ки для иммитации соболя. Заготовки колонка 
следующие (В тысячах штук) : IB '1913—480, н 
1924/25 225,7, и 1925/26 340,1, в 1926/27—251,8, 
в 1927/28-339,9, а 1928/29 432,6, в 1929/30— 
401,0, в 1931—318,5, в 1^32—4,13,4, в 1933—,361,6, 
в 1934—238. Различают 8 кряжей колонка (из 
них 7 приходится иа Сибирь), к-рые не имеют 
особенно резко выраженных признаков отли-
чий 1меж,д|у собой. Эти отличия обнаруживают-
ся гл. об. по применяемым в различных райо-
нах добычи колонка методам с'емки и правки 
шкурок и лишь в известной степени их мож-
но установить но размерам, густоте и нежности 
меха. Изменений в расцветке не наблюдается. 
Общая для всех шкурок окраска яркая, охри-
сто-палевая. Названия сиб. кряжей колонка: 
Барабипский, Тобольский, Кузнецкий, Енисей-
ский, Якутский, Амурский и Забайкальский. 
В каждом кряже различают 3 размера: крупный, 
средний и мелкий. Лучшие показатели каче-
ства дает Кузнецкий колонок -наиб, ценный из 
всех кряжей данного вида. Сравнит, неболь-
шой процент невыходных шкурок колонка всех 
кряжей об'яспяется относительно ранним окон-
чанием у этого зверька осенней линьки и ус-
ловиями добычи его (ловушкой, но следу иа 
снегу). Главнейшие мероприятия по повыше-
нию качества шкурок колонка: а) полный пе-
реход па ловушечпый лов, б) с'емка с голо-
вы, в) тщательное обезжиривание мездры и 
очистка ее от прирезей мяса и сухожилий, 
г) сушка п теплом помещении на стандартной 
правилке из двух половинок, д) хранение под-
вешенным в темном сравнит, сухом месте. 

С о л о п г о й — горный колонок, паз. также 
суслеппнком, камсиупикой, каменным колонком. 
Сходен с описанным выше, но значительно 
меньшего размера. Распространен па Алтай-
ских горах и Саянах, иа горах и предгорье 
Тяпыпаия и Тарбагатая, по Забайкалью, в Амур-
ской и Уссурийской областях. Окрас меха блед-
ный, серо-палево-охристый. Заготовки незна-

чительны (за 1934—59,6 тыс. шт.), вследствие 
ограниченности р-нов его обитания. 

Г о р п о с т а й. Широко распространен по 
всему СССР, в частности по всей Сибири. 
В степях он встречается отдельными пятнами, 
около рек и озер. Сиб. поставляет наиб, ценные 
кряжи горностая и в наиб, количествах. Заго-
товка шкурок этого зверька на территории 
Сиб. выражается след. цифрами (в тыс. шт.): в 
1913—255,0, в 1923/24—367,0 в 1924/25—551,0, в 
1925/26—541,2, в 1926/27—508,4, в 1927/28—854,3, 
в 1928/29—752,1, в 1929/30—660,1, в 1931—665,7, 
в 1932-820,4, в 1933—1.054,9, в 1934—891.673. 
В зависимости от размера шкурок, высо-
ты и пышности 'волосяного покрова, степени 
белизны зимнего меха, плотности мездры, 
способа первичной обработки, с'емки и оправ-
ки шкурки, добываемый в Сиб. горностай раз-
деляют на 9 кряжей: 1) И ш и м с к и й (Сев.-
вост. р-ны Урала) крупного размера (вес 100 
шкурок 1,24 кг). Волосяной покров белоснеж-
ный, без желтизны, шелковистый, густой. Мезд-
ра тонкая, но плотная, гладкая, тщательно очи-
щенная or плешки, желтр-белесового цвета. 
С'емка с головы, с закрытым огузком, лапы без 
костей, но с коготками. Правка широкая и ров-
пая, на мездре. 2) Б а р а б и п с к и й (юж. часть 
Омской обл.)—весьма близок по качеству к 
Ишимскому, отличает его от последнего мезд-
ра с неснятой пленкой и слегка конусообраз-
ная (узкая у полосы и широкая у огузка) 
правка. 3) Б е р е з о н с к и й (сев. часть Омской 
обл.), исключит, крупного размера (вес 100 шт. 
1,67 кг). Волосяной покров белоснежный, очень 
высокий, густой и шелковистый. Мездра плот-
ная, желтая, с нсспятой пленкой, часто с кро-
вянистыми жилками—следы давления тяжелой 
ловушки (кулемки). С'емка с головы, с закры-
тым огузком. Лапы без костей, но с коготками. 
Правка широкая, слегка конусообразная, на 
мездре. 4) Н а р ы м,с к и й . (Нарымский кр.) — 
приближается по качеству к Березовскому, от-
личается от него с'емкой с открытым огузком; 
лапы длинные. 5) П е т р о п а в л о в с к и й (Сев. 
р-ны (Казахстана, .юпо-зап. часть Омской обл.)— 
примерно такого же размера и качества, как 
Ишимский (вес 100 шт. 1,30 кг). С'емка чулком 
с головы. Правка слегка конусообразная , ак-
куратная, па мездре. 6) А л т а й с к и й (Приал-
тайские р-ны Зап.-Сиб. юр.) ср. размера '(вес 
100 шт. 1,10 кг). Волосяной покров молочно-
белый, густой, блестящий, но несколько ниже 
и грубее, чем у шкурок Ишимского кряжа . 
Мездра плотная, гладкая, но слегка грязнова-
тая, с пленкой. С'емка с головы; задние лапки 
с коготками, передние отрезаны наполовину 
или полностью. Правка узкой полоской, равно-
мерной ширины или слегка расширяющейся к 
огузку, па мездре, иногда на волосу. 7) Е н и -
с е й с к и й (Ойротия и Красноярский край)— 
близок к Алтайскому, по отличается от i;jr'> 
менее густым, но более мягким волосяным по-
кровом, с более грязной, закопченной мездрой, 
широкой конусообразной правкой, с открытым 
или закрытым огузком, лапки частично с костя-
ми. 8) Я к у т с к и й . (Якутия, сев. часть ДВК)— 
мелкого размера (вес 100 шт. 1,11 кг). Волося-
ной покров молочно-белый, блестящий, высо-
кий, густой и нежный. Мездра слабая, часто с 
пленкой. С'емка с головы. Передние и задние 
лапы на кости. Хвост поротый или с костью. 
Правка узкая, вытянутая в длину трубкой, па 
мездре. 9) З а б а й к а л ь с к и й . (Вост.-Сиб. кр,, 
южн. часть ДВК)—особо мелкого размера, еще 
меньше Якутского, вес 100 нгг. 0,95 кг). Воло-
сяной покров молочно-белый, как у Якутско-



го, важный, н о редко/аатый, слабее, чем у по-
следнего. Мездра очень тонкая (напоминает 
тонкую пергаментную бумагу), с пленкой. С ем-
ка с огузка. Правка без правилки, узкой ко-
нусообразной трубкой с открытым огузком. За-
то амурский, оправленный на правилке имеет 
правильную форму. Различают, в зависимости 
от размера, крупные, ср. и мелкие. Качество 
горностая сиб. кряжей характеризуется в от-
ношении сортового выхода .высокими показа-
телями, но мы несем сравнительно большие 
потери на дефектности шкурок. Высокий сор-
товой выход горностая объясняется, как и у 
колонка, ранним окончанием осенней линьки 
и применением преимущественно капканного 
лова, к-рый обычно осуществляется ио следу 
на снегу. Дефектность вызвана разрывами, про-
стрелами, плешинами, отсутствием хвоста, по-
желтением волоса, мюлеедистостью и проч. Ме-
ры борьбы те же, что и в отношении колонка. 
В виде образца должен быть принят метод об-
работки шкурок горностая, применяемый в 
районах распространения Ишимского кряжа. 

Л а с к а распространена повсеместп). За 
исключением Кавказской, имеющей зимой ко-
ричневую расцветку, зимний мех всей осталь-
ной ласки белого цвета и этот подвид носит 
по стандарту наименование «сибирской». Па 
территории Сиб. '.можно отметить две разно-
видности ласки: а) Вост.-сиб,—мелкого разме-
ра, с пышным нежным, чисто белым мехом, со 
слабой и тонкой мездрой и б) Зап.-сиб. - очень 
крупного размера, с густым, но невысоким бе-
лым мехом, с плотной мездрой. Заготовки ла-
ски в Сиб. выразились за 1934 цифрой в 233,7 
тысяч штук. 

Х о р ь б е л ы й распространен в степных 
р-нах. Наиб, количество шкурок этого зверька 
и лучшие но ценности поступают из Сиб., где 
в зависимости от размера шкурок, пышности, 
высоты и мягкости меха, расцветки е ю и спо-
соба с'емки и правки различают 4 кряжа: 
1) П е т р о п а в л о в с к и й (р-пы Акмолинский, 
Петропавловский, Кустанайскнй, Павлодарский, 
Омский, Славгородский и Троицкий) весьма 
крупного размера. Волосяной покров густой, 
шелковистый. Окраска двухцветная—сочетание 
белого цвета шуха и черной или чернобурой 
расцветки концов остевых волос. Мездра свет -
ло-желтого или красноватого цвета, тщательно 
обезжиренная. С'емка с огузка. Правка труб-
кой или на узкой клинообразной правилке, 
мездрой наружу. 2) С е м и п а л а т и и с к и й 
(р-ны Семипалатинский, Каркаралинский, Ал-
ма-атинский)—немного меньшего размера и с 
более слабым волосяным покровом, чем петро-
павловский, но шелковистый. Расцветка снег-
лее Петропавловского сочетание темно-бурого 
цвета кончиков ости и чисто белого пуха. 
С'емка с огузка. Правка различная: ,в Карка-
раллнеком р-не—узкой длинной трубочкой, в 
Семипалатинском—на широкой с равномерны-
ми краями правилке. 3) С и б и р с к и й (стопи 
Зап.-Сиб. края)—ер. размера. Волосяной по-
кров слабый, но шелковистый. Окраска—соче-
тание желто-белого пуха и бурой расцветки 
остевых концов. С'емка обычно через рог, 
иногда с огузка . Правка широкая с параллель-
ными краями. Несколько особняком стоит амур-
ский хорь, условно причисляемый к Сиб, кря-
жу. Шкурки ср. размера с низким, по мягким, 
щелюоаистьш волосяным покровом. Окраска на 
хребте—сочетание белого пуха и светлой ржа-
во-желтой ости, черево буровато-черное, лап-
ки черные, хвост желтый с буроватым концом. 
4), М о н г о л ь с к и й (степи Забайкалья, при-

мыкающие к Монголии) — крупного размера 
(iBec 100 шт. 5,9 кг). Волосяной покров высо-
кий, по редкий и грубоватый. Окраска—соче-
тание белесового пуха и темно-,коричневой и 
коричневой ости. Правка узкая па правилке. 
Значение сиб. кряжей белого хоря IB пушном 
обороте довольно значительно. Количество еже-
годно заготовляемых шкурок его видно из 
следующих данных (в тыс. штук): в 1913—500, 
в 1924/25 415,8, в 1925/20--384,4, в 1926/27-
431,4, в 1927/28 780,3, в 1028/29 031,7, в 1929/30 -
—434,0, в 1931-653,0, in 1932 651,1, ,в 1933— 
550,1, в 1934- 519,6. В заготовляемых в Сибири 
партиях белого хоря встречаются довольно 
большие количества неполноценных шкурок. 
Несмотря на запрещение лова поздней .весной 
и летом (кургапик), и заготовках обращаются 
шкурки, добытые в эти сезоны (около 15%). 
Лучший .выход д а ю т Петропавловский и Семи-
палатинский кряжи (здесь потери па сортах 
около 7—9%). Также отмечается наличие в за-
готовках хоря (Дефектных шкурок (дыры, ,раз -
рывы, плешины, пеобезжнреппая мездра и 
проч.). Методы борьбы за высокое качество 
шкурок хоря белого: жесткое проведение в 
жпзпь закона о сроках охоты, тщательное обез-
жиривание, с'емка с огузка, сушка в прохлад-
ном, хорошо вентилируемом 'месте. 

В ы д р а р е ч п а я сиб, кряжей (повсемест-
но вдоль рек и озер, изобилующих рыбой) не 
отличается ничем от других районов, за исклю-
чен т е м Кавказской. Волосяной нокрот снб. 
выдры высокий, плотный, блестящий. Окраска 
темпокаштаповая с золотистым оттенком. Раз-
личают, в зависимости от возраста добывае-
мого зверя, крупные шкурки, ср. и малые 
С'емка с огузка. Правка клинообразная, .воло-
сом наружу. Несмотря на запрет .весеннего, 
летнего, осеннего (каин.таки) промысла, ,в пар-
тиях выдры встречаются шкурки неразрешен-
ных сезонов добычи. Потери па сортах дости-
гают до 12% (данные 1931/32). Потерн па де-
фектах незначительны, Заготовки выдры (вы-
разились в 1934 в 5,4 тыс. шт. В ы д р а м о р-
с к а я (морской бобр, камча тский бобр, калан) 
встречается в небольших количествах только 
па о-ве Медном и у мыса Лопатки (стадо боб-
ров в 1929 состояло из 450 голов). Некогда за-
готовлялось IB больших количествах, по .вслед-
ствие огромной ценности шкурок (до ,3- 4 
тыс. р. за 1 экз.) была хищнически истреблена 
в довоенное время. Добыча запрещена. Шкурки 
большого размера (до 1 м длиною, ,пе считая 
х.воста). Мех невысокий, но очень плотный, 
пышный, шелковистый, светло-коричневого цче-
та с золотистым отливом, с небольшой про-
седью по хребту. 

Б а р с у к (в Снб. преимущественно в южп 
лесостепных районах). Некоторые различия в 
размерах (Забайкальский крупный, зап. Сиб. 
ср., Амурский мелкий), а также в расцветке 
(серебристо-серый у зап.-сиб. кряжей, бурова-
то-се.рый у забайкальских) пе имеют значения 
в торговом обороте. Выделяют две группы 
шкурок: с мягким волосом для меховых це-
лей и грубым щетин истым волосом и низким 
пухом па изготовление цепных кистей. Торго-
вая классификация .предусматривает еще деле-
ние шкурок па 'крупные, ср. и мелкие. Заготов-
ляется барсучьих шкурок в Сибири (в тыс. 
шт.) в 1913-20,0, в 1924/25 19,5, в 1925/26— 
23,9, в 1926/27 23,4, в 1927/28 31,5, в 1928/29-
40.4, в 1929/30-31,7, в 1931- 27,4, в 1932 
42.5, в 1933—51,7, в 1934—45,7. 

Р о с с о м а х а (обитатель тайги, летом за-
ходит и в тундру). Различают ее по цветам: 



темно-коричневую (чернобурок или коричнево;'! 
расцветки, с узкой коричневой шлееп но бо-
кам и огузку, пух темно-голупой), коричневую 
(светло-коричневого цвета, с широкой желтой 
шлеей, пух серый) ,и светлую (песочпо-желто-
го цвета, с светло-коричневой или желтой по-
лосой от шеи по бокам к огузку, пух светло-
серый). Заготовляют ее в Сиб. 2,2 тысячи шку-
рок (1934). 

2. Се м о й с т в о с о б а ч ь и ,х: Л е с с ц. Раз-
личают 2 разновидности: обыкновенный п к о м а л -
дорский (последний более крупного размера) и 
две формы, в зависимости от окраски: белый 
и голубой (дымчато-бурого окраса) . Преобла-
дающий окрас зимнего меха обыкновенного 
песца- -белый (голубая форма здесь цстречает-
сн весьма редко), у командорского голубо!1! 
(белые особи редки здесь). Распространен в 
Снб. н о шеей тундре и на о-вах Ново-Сибир-
ских, Врангеля и Командорских (о-ва Медный 
и Беринга). Различают па территории Сиб. 
4 юряжа белых песцов. 1) О б д о р с к и й (тунд-
ры Тобольского Севера от сев. Урала до 
р. Таз) —ср. размера (вес. 100 шт. 27,1 кг). Воло-
сяной покров 'Пышный, упругий, недостаточно 
шелковистый, с низкой остью, особенно па 
хребте. Окраска меха молочно-белая с слегка 
кремовым отливом. С'емка с огузка. Правка 
средней ширины. 2) Е й и с е и с к и й (тундры 
Туруханского к р а я от р. Таз до Аилблри) 
очень крупного размера (вес 100 шт. 27,9 кг). 
Волосяной покров пышный, упругий с высокой 
остью, шелковистый. Окраска чисто бела/ . 
Мездра особо плотная. С'емка через огузок, 
аккуратная. Правка широкая и кургузая . Лапы 
хороню оправлены. 3) Я к у т с к и й (тундры 
Якутской АССР, от р. Анабары до р. Колымы, 
побережье Охотского мори)--ср. размера (нес 
100 шт. 25,4 кг). Волосяной покров очень пыш-
ный, особо шелковистый, с мягкой остью, 
плотным пухом. Окраска чисто белая. С'емка 
через огузок. Правка широкая, короткая . Ла-
пы расправлены. 4) К а м ч а т с к и й (Анадыр-
ский р-н, Чукотским п/о) сходен с Якутским, 
но волосом слабее, мездрой плотнее. Правка 
узкая, лапы не расправлены. Законом запрещены 
к добыче и приемке шкурки весеннего, поздпе-
осеннего («гагара»), летнего («матуха», «кре-
стотатик»), позд,нелетнего и ранне-осеннего ло-
ва («синяк»), а также шкурки детенышей («пор-
тик» и «копапец»). Эти неразрешенные к обра-
щению шкурки в дореволюционное время 
ни.\1с1ли значит, удельный нес в пушичп тор-
говле (в 1913 было соДрано 53 тыс. крест.ша-
т к а при 38 тыс. полноценных песцоь), чем бы-
ла в сильнейшей мере подорвана производ-
ственная база песцового промысла. Особенно-
сти песцового промысла требуют ,в условиях 
тундры надлежащего технического оснащения: 
усовершенствования л опушек, организации 
опорных пунктов н виде охотничьих избушек , 
создания крепкого стада ездовых оленей и 
собак, внедрения культурных навыкав первич-
ной обработки и храпения шкурок. К этому 
направлены усилия разминающейся сети охот-
ничье-производственных станций, охотпром-
колхозои, оленьих совхозов и колхозов. За-
готовки песца сильно колеблются в зависимо-
сти от его «урожая», обусловленного выходом 
лемминга (кормовая база песца)- Динамика за-
готовок песцов!,!х тик. сиб. кряжей выражает-
ся следующими цифрами (в тыс. шт.): в 1913 
38,7 (без мрестоватика) , в 1924/25 53 7 ч 
1925/26—63,0, в 1926/27- -74,9, в 1927/28-71,3 и 
1928/29-44,3, в 1929/30-,98,7, в 1931—42,3, и 
1932—78,5, в 1933-105,0, в 1934—50,8. 

П е с е ц г о л у б о й, в зависимости от райо-
на его происхождения, отличается размерами, 
пышностью волосяного покрова и его расцвет-
кой. Голубой песец с островов Беринга и Мед-
ного очень крупного размера, т у н д р о в ы й - -
среднего. .У песца с о. Беринга мех грубова-
тый, но пышный с хорошо развитой остью л 
густым пе свалявшимся пухом, светло-корич-
невого цвета с сильно выраженной белесой 
остью, у песца с о. Медного — мех грубова-
тый, снойлочеппый, с редкой, короткой остыо 
и свалявшимся пухом («самсонистый»), бурого 
цвета с легким рыжеватым оттенком, без при-
меси светлых остевых полос, у тундрового — 
мех с хорошо развитой остыо и густым, пе 
свалявшимся пухом, окраска вариирует. -'-
от овегло-налеиой и кончая темно-пенельно-се-
рой с голубым оттенком. В заготовительной 
практике подразделяют голубого песца по 
цвету меха на 4 группы: темно-голубой - т е м -
иого дымчато-серого цвета с голубой под-
пушью; свет,'ю-гол у бой—светлого пепельно-се-
рого цвета с голубоватой светлой остью; тем-
по-корнчпевый -бурого или темно-коричпетю-
го цвета с рыжеватым оттенком; светло-ко-
ричпевый—желтовато-серого, палевого и силь-
но выраженного светло-коричневого окраса 
тусклого оттенка». 'Заготовки голубого песца 
выражались цифрой 800 - 1000 шт. в род и 
производились, гл. обр., па Командорских о-вах, 
на к-рых организовано островное песцовое 
хозяйство . В последние годы, в связи с раз-
вертыванием работы по разведению голубого 
песца в неволе и укреплением производствен-
ной базы островного хоз-ва, резко сократился 
забой голубого песца па мех. Командорские 
о - в а — п л е м е н н о й резерват, поставляющий пле-
менных производителей для зверосовхозов , па 
к-рых сейчас имеется 300 голов производите-
лей, кроме того 70 голов находится в колхоз-
ных фермах. Питомниками сдано на 1 яинаря 
1935—935 шкурок. 

Л и с и ц а о б ы к н о в с и п а я, добываемая в 
Сиб., различается : а) географической изменчи-
востью признаков строения меха, окраски его 
и размерами нм<ур:ки и б) щтетпой (вариацией 
юр «сагой формы, нреасташинющей мелапистиче-
сю.Ч'е отклонения от нормальной о красной, начи-
нав от легкого потемнения не рева д о черной 
раецнетки всей шкурки {замена рыжего пиг-
мента частично или полностью черным). В от-
ношении • rear, рафиче, ской изменчив ости меха 
красной лисицы установлено, что наиб, пьин-
flbllM, !Пе./Н«!!ВИСТЫМ, ,М|/ГГКим м е х о м с р а з н ы м % 
содержанием шкурок огненно-красного цвета 
(т,ат< называемая «отневтоа») обладают лиоищы, 
добываемые па Крайнем Севере Сибири (труп-
па_ северно-,сибирских кряжей , охаатымающих 
сибирскую тундру и б о л ь ш у ю часть таежной 
зоны). Худшие же экземпляры, отличающиеся 
грубоватым мехом с алой расцветкой, обычно 
поступают с лесостепных областей Сибири. 
Географически т а р миру,ют и р а з м е р ы шкурок. 
Что касается цвети ьпх шириащий лисицы, то за-
готовительная практика устгямхшла 4 основный 
группы iiiiкурок m зависимости от степени от-
клонений -от красной формы: шкурки ' лисицы 
красной, сиводушки, крестовки и серебристо-
черной (тоже черню бур ой). Лисица красная , 
змпот1ошл1яем,ая ш Сиб., разделяется па И к р я -
жей: 1) К а м ч а т с к а я (Камчатский н /о и 
Анадырский р-н, п о б е р е ж ь е О х о т с к о г о iv:. -и 
бассейн Колымы) кр у пн о го размера (вес 100 
шт. 35 кг). Волосяной покров шелковистый, 
плотный, пышный глянцевитый. Преобладаю-
щий окрас огненно-красный («огневка» - -яркого, 



оранжсло-рыжепо, огненного цвета', б е з белой 
ряби, б'ока ineсколько светлее, черево красивое, 
душка серебристая, пышиал) . Правка широкая . 
2) Я к у т с к а я if Вост. Якутия, исключая бас-
сейш р. Колымы) — ср. размера (шее 100 шт. 
30 кг). Волосиной покров очень шелковистый, 
-пышный. Преобладающая окраска- красная и 
буровато-ржасш! с леткой белой рибыо на 
огузке, бока кирпичного цвета, черело с тем-
I to - бур ым п I яви o..vr и юс ере дни те; истреч аиотс я 
огнегжн. 'Правка шиирокая. 3) Л е ш е к а я (3ia.ii. 
Якутия, сев. 'часть Вое. СI-IIOIi;pin). Волосяной 
но к риз i.\i.e£iee 'шелковистый, чем у Якутской, но 
пышный. Окраска ш е т л о - к р а с пая. 4) В и и с е й -
с к а я (ср. течении е Кписея)—крутим wo .разме-
ра (вес 100 пгг. 38,2 кг). Волосяной покров 
н ы шиI ы й, пI е л к свисты й. О к р аск.а к р aci ю - а л,ам, 
черсио он етл о-юр а л гос. 5) Т о м с к а я (Том-
ский, 'Пошюиглирск'ий, Кузнецкий ip-иы) круп-
ного размера (тес 100 шт. 38,2 кг). Мех пыш-
ным, шелковистый. Окраска насыщенно крас-
ная, ,ичии к а б е л о н т л у б а и . Лраика длившая, уз-
кая. 6) 'Г о к') о л ь с к а я (Тобольский Сепср, На-
дымский ,П Туруханский края)- - IK рун KIOTO раз-
мера (вес 100 шт. 37,7 кг). Мех пышный, высо-
кий, немного грубоватый. Окраска красная и 
спетло'красшая. Череню с темным чнгппом, душ-
ка серебристо-белая. Правка очень широка»!, 
кургуза-я. 7) А ли у :р е к а я (Амурский и Уссу-
рийский края, Ню ст. Забайкалье , Сака/ниш)—ср. 
размера. Мех пышный, высокий, но грубоватый 
(•особенно у Уссурийской алой лисицы). Окрас-
ка красная с сероватыми 'бедрами. Череню се-
рое, лапы с узккж буро'й полосой ниже колен. 
8) 11 р и м >о р с к а я (Приморские р-пы Д iB К)— 
\iefx пышный, по грубоватый. Окраска красная, 
черство так'же красное с темным пятном, душ-
ка' сероватая . 9) З а б а й к а л ь с к а я (Зап. 
Забайкалье)—'Крупного размера. Мех пышный, 
по грубоватый, алого цвета, с белой рябью, 
тризиовач о-белым черепом, с оветлю-серой по-
лосой на л;Цпах ниже колен. 10) З а н . С и б и р-
с к а я (Тарский, Омский, Барабшисчий, Сллн-
I ородский, Челябинский, Петропавловский 
Р-ны)- крупного размера (вес 100 шт. 35,7 кг). 
Мех густой, сю 1прубо,ватый. Окраска сиетло-
алая с белесой рябью. Черево и душка гризно-
'Вато-бе.чые. Лапки с с с Р'о-черты,ми пятнами па 
'Передней поверхности. 11) А л т а й е к а я (горы 
п предгорья Алтая)—пходиа с Злиыдсго-Сибир-
ской, I'IO меныше 'размером И с более светлой 
тусклой окраской. Ц в е т н ы е в а р и а ц и и ; 
Сиводушка. Окраска меха темнее, чем у крас-
ной лисицы. Пух темно-серый, почти черный, 
ость же светлая, рыжеватая или буроватая, 
более темная на хребте и более светлая на бо-
ках. На плечах обычно заметен темный крест. 
Крестовка более темной окраски, чем сиво-
душка. 'Крест на' '.плечах черно бурого цвета с 
сединой. Эти неполные исламисты встречают-
ся пршмущегпвешно в тайге Сибири. Их го-
aoiiiaoi добыча выражается , примерно, m 4 тыс. 
'Штук. Серебрието-чершам и 'черпобура'я—'черно-
го или чернобуроро цвета, часто с сединой, 
либо сплошь черная. Самыми ценными счита-
ют шкурки , содержащие 75 — 100% серебра. 
В п р и р о д е (встречается единичными экземпля-
рами. Охотой добывается IB Сиб. 100—200 HIT. 
и то,д. Зато серебристо-черпан лисица НИ ITCH;-
сивно pa вши»'днтс'И IB пегзоле. В С С С Р на 1 янва-
ри 1935 находилось ,в совхозах (i.700 произво-
дителей, 'из мих около 50% приводилось »ia 
Сиб. питомники (Бийский, П у т я т ш а к и й , То-
больский, Поио-Сибирский). Забито па мех 
ооихчузамш в 1У34 3.523 шкурки, ио них около 
половины в Сибири. В колхозах за тот же пе-

риод находилось о к о л о 500 толов, из т и х око-
ло 400 серебри сто-черных лисиц в аиб. колхо-
зах. Наиб, количества шкурок поступают от 
добычи красных ЛИСИЩ, к-рык в Сиб. заготов-
лялось IB тыс. шт.: в 1913—23,0, в 1924/I25—56,8, 
в 1925/26- -63,8, а 1926/27 — 39,8, m 1927/28—52,6, 
а 1928,29—42,6, в 1929/30—40,6, ,в 1931—40,6, и 
1932 — 46,4, в 1933 -53 ,7 , в 1934—54,1. Мы несем 
большие потери на сортности (ранилее начало 
охоты) и дефектности (недостаточно хорошее 
о б л о ж е н и е шкурок) . Основные меры борьбы 
за номыипепие качества меха лисицы: более 
позднее начало о х о т ы и более решительное 
проведение m жизнь эт)о!го мероприятия , борь-
ба за культурные методы первичной обработ-
ки HI курок. 

К о р с а к - небольшая степная лисица. В Сиб. 
распространен но Сев. районам Казахстана, 
юж. степ, р-нам Зап. Сибири, южн. степ, р-нам 
Урала и известен под наименованием Петро-
павловского. Шкурки крупного размера с мяг-
ким пышным мехом светло-серого белесового, 
с желтыми оттенками, циста. Вследствие уси-
ленного промысла заготовки корсака умень-
шаются (в 1924/25 было заготовлено в Сиб. 
21 тыс. шт., в 1933—3 тыс. штук). 

В о л к - ш и р о к о распространен в Сибири. 
Различают здесь 2 кряжа: П о л я р н ы й (тунд-
ры, Камчатка)—очень крупного размера (вес 
100 шт. 150 кг), с высоким, особо пышным ме-
хом, бледно-сероватого цвета, с голубоватым 
или темно-голубым оттенком (на хребте тем-
ный продольный ремень) с сравнит, тонкой 
мездрой; С и б и р с к и й — с двумя его разно-
видностями: а) лесным волком (вся лесная по-
лоса Сибири)—крупного размера (вес, 100 шт. 
146 кг), с густым, мяпким, но ниже чем у По-
лярного, мехом снетло- и темно-серого цвета с 
голубоватым оттенком, с плотной мездрой; 
б) стенным (Забайкальские, Приалтайские и При-
саяпские степи) - р а з м е р а меньшего, чем лес-
ной, с грубым низким мехом серо-бурого ок-
раса, с толстой тяжелой мездрой. Всего соби-
рается в Сиб. 9,3 тыс. шкурок (1934) — цифра 
явно недостаточная, далеко несоответствую-
щая запасам. Добыча, учитывая вред, причи-
няемый волком, должна быть значительно уве-
личена. Добыча разрешена круглый год. 

Е н о т о в и д н а я с о б а к а в заготовитель-
ной практике известна как енот Уссурийский. 
Напоминает по окраске американского енота, 
по принадлежит к др. семейству (собачьим). 
Встречается только в Уссурийском и Амур-
ском кр. Охотой добывается незначительное 
количество—6,3 тыс. в 1934, Зато в силу своей 
высокой плодливости представляет большой 
интерес как об 'ект разведения .в питомниках. 
Ha 1 'января 1936 в зверосовхозах С С О Р нахо-
дилось 960 голов высокоценных производи-
телей. Совхозами забито на мех в 1934—1.190 
шт. Распределено по колхозам в 1934/35 пле-
менных зверей для разведения в неволе 1.500. 

3. С е м е й с т в о к о ш а ч ь и х.—Р ы с ь на-
селяет в Сиб. всю таежную полосу до сев. 
предела высокоствольных лесов. В зависимо-
сти от расцветки различают шкурки: пепель-
но- голубые с темно-серой остыо и серо-голу-
бым пухом, иногда с рисунком из черных пя-
тен; темно-серые с серой остыо и пепелыю-
голубым пухом с примесью красноватых от-
тенков, без рисунка; красноводпые с краснова-
той остыо с сединой и желто-серой под-
пушью; красно-рыжие с ржаво-рыжей остыо и 
желтоватой подпушью. По размерам рысь де-
лят: па крупную, среднюю, мелкую. Заготовки 
л Сиб. незначительны — 3,il тыс. ш ту к (1934). 



К о ш к а д и к а я — встречается в Сиб. двух 
разновидностей: А м у р с к а я (Амурский и Ус-
сурийский края) с мягким, но редковатым ме-
хом ржаво-бурого цвета с темными пятнами па 
спине, грудь белая с продольными рыжеваты-
ми полосками, черево желто-бурое, с ржавы-
ми пятнами, хвост пушистый—сверху серова-
тый, снизу белесый; м а н у л или к а м ы ш а п-
к а (Забайкалье, сев. часть .Казахстана) с гус-
тым шелковистым мехом ржаво-дымчатого цве-
та, с «сединой», иногда с темными полосами па 
огузке, пух светло-голубой, черево буроватое, 
хвост пушистый с темными кольцами. Заготов-
ка незначительная. В Сиб. было собрано в 
1933—15,8 тыс. шкурок диких кошек. 

4. С е м е й с т в о м е д в е д е й. — Медведи 
встречаются в Сиб. всех трех разновидностей: 
б е л и й (о-ва и побережье Сев. Ледовитого 
океана) - о ч е н ь крупного размера с пышным 
волосяным покровом белого или желтовато-
белого цвета, подошвы лап покрыты густой 
шерстью; б у р ы й (лесная полоса), .вариирую-
щий от светло-бурого до темпо-бурого окра-
са, и ч е р н ы й или Гималайский {Амурский 
и Уссурийский края). Сиб. медведи отличают-
ся от европейских крупным размером, мягким 
шелковистым, пышным волосом; только Зап. 
Сиб. грубоваты и меньше размером. По раз-
мерам различают крупные шкуры, средние, 
мелкие, медвежата-щенята. Заготовляют ,в Сиб-
шкур белого медведя—100—200 шт., бурого и 
черного—8,4 тыс. шт. (1934). 

II. Отряд насекомоядных. С е м е й с т в о 
к р о т о т ы х . - К р о т распространен по лесной 
и лесостепной полосе Сиб. на С. до 07.68° (пре-
дел высокоствольных лесов). В Сиб. встре-
чается 3 вида: 1) У с с у р и и с к и й особо круп-
ного размера с плотным мехом палево-серого 
с буроватым оттенком, мездра плотная; 2) А л -
т а й с к и й — кр. размера с плотным, высоким, 
глянцевитым мехом, темного серовато-черного 
цвета, без примеси буроватых и желтоватых 
тонов; 3) У р а л ь с к и й — с р . размера, темно-
серо-черной окраски, без бурого оттенка. За-
готовки кротовых шкурок к Сиб.—3.710 тыс. 
шт. (1934). Запасы его значительны. 

III. Отряд грызунов. I. С е м е й с т в о б е л и-
ч ь и к.— В е л т< а обьпюшивенииая—распростране-
на по .всей лесной полосе Сибири. Сев. гра-
ница- предел высокоствольного леса, юж.— 
южный предел лесов. В зависимости от разме-
ров шкурки, .качества меха, его окраски, плот-
ности мездры различают ,в Сиб. 8 кряжей. Все 
разновидности сиб. белки отличаются особой 
расцветкой хвоста, сильно меняющейся внут-
ри каждого кряжа. Установлено 4 расцветки 
хвоста: чернохвостка, томиохвостка (темно-се-
рый хвост па конце черный), бурохтюетка (се-
рое основание, рыжеватая середина и черный 
конец), красиохвостка (серое основание и ры-
жий конец). Расцветке хвоста соответствует 
расцветка всей шкурки: чем темнее хвост, тем 
темнее мех. Соотношение хвостовых расцве-
ток вариирует в зависимости от кряжа. В от-
дельных кряжах почти отсутствуют некоторые 
расцветки хвоста. 1) А м у р с к и й к р я ж (ДВК, 
за искл'ЮЧ. Ольсн<01го и О х о т с к о г о р-нов) — 
крупного размера (вес 100 пгг. 2,67 кг). Мех 
густой, высокий, но грубоватый. Окраска ва-
риирует - темная , темно-серая с буроватым от-
тенком. Встречаются шкурки с темно-коричне-
вым ремнем па хребте. По цвету хвоста—чер-
нохвостка, темпохн'остка и темно-бурохвостка, 
красиохвостка попадается редко. Мездра .гру-
боватая. 2) З а б а й к а л ь с к и й (Бурнто-Мюн-
голия, Забайкалье) — кр. размера (вес 100 шт. 

2,62 кг). Мех густой, высокий, но грубоватый. 
Окраска темная или серая с буроватым оттен-
ком. Преобладают чернохвостжи (около 30%) 
и темпохвосткн (ок. 60%), редко краспохвостки 
(о,к. 10%). Мездра плотная, грубая. 3) Я к у т -
с к и й (Якутия, кроме Витимского, Вилюйекого, 
Ольского и Охотского р-нов)—ср. размера (вес 
100 шт. 2,255 кг). Мех густой, шелковистый. 
Окраска темная, темно-серая с голубоватым и 
серо-голубоватым оттенком. Преобладают чер-
похвостки и темпобурохво'стки (ок. 80%), мало 
краспохвостки (20%). Мездра плотная. 4) Л е п -
с к и й (Вилюйский, Витимский р-пы Якутии, Ки-
ренский, Иркутский и Тулунский р-ны Вост.-
Сиб. края) — ср. размера (шее 100 шт. 2,4 кг). 
Мех слабее и менее пежеп, чем у Якутской, но 
густой и шелковистый. Окраска томная, пе-
пельно-серая и серо-голубая с голубоватым от-
тенком. В Ленской белке чернохвостки и тем-
похвосткн ок. 30%, бурохвостки ок. 50% и 
краспохвостки 20%. Мездра плотная. 5) Е н и -
с е й с к и й (Красноярский, Канский, Ачинский 
р-ны) ср. размера (вес 100 шт. 2,37 кг). Мех 
пышный, шелковистый. Окраска светло-серо-го-
лубая или темно-голубая. Встречаются шкурки 
с буроватым оттенком по хребту или по огуз-
ку. Соотношение х,постовых расцветок: черно-
хвостая ОК. 10%, TCMH'OXlBOCTKH 'OiK. 20%, iftypo-
хвоетки 50% и краспохвостки 20%. 6) А л т а й -
с к и й ((Ойротин, Хакасия, Бийск, Барнаульский, 
.Минусинский, Славгородский, Каменский, Руб-
цовский, Кузнецкий и Семипалатинский р-ны) 
ср. размера (вес 100 шт. -2,37 кг). Мех срав-
нительно с др. сиб. кряжами низкий. Окраска 
темная, темно-серая с буроватым оттенком или 
серая с голубоватым оттенком. Встречаются 
шкурки с красновато-буровым оттенком и с 
светло-коричневой полосой. По расцветке хво-
ста: ок. 50% темпохвосткн, ок. 40% бурохвост-
ки и ок. 10% краспохвостки. Мездра слабая. 
7) Т о м с к и й (Томск, р-н, исключая Нарым)— 
ср. размера (вес 100 шт. 2,27 кг). Мех пышный, 
высокий, по грубоватый. Встречаются шкурки 
со светло-коричневой полосой и с красно-бу-
роватым оттенком. По расцветке хвоста пре-
имущественно темпобурохвостка и светлобуро-
хвостка. Мездра плотная. 8) О б с к и й (То-
больский, Тюменский, Ишимский, Тарский, Ом-
ский, Барабипский р-пы, Нарым) — ср. размера 
(вес 100 шт. 2,2 юг). Мех пышный, высокий, но 
грубоватый. Окраска бледно-серая или светло-
голубая, иногда с светло-коричневой полосой. 
Преимущественно бурохвостки. Правка у всех 
сиб. белок трубкой. С'емка с огузка. Размер 
потерь па качество заготовляемой белки сиб. 
кряжей определяется в 10—12%. Потери на сор-
тах вызваны ранним началом и поздним окон-
чанием охоты. Потери па дефектности вызваны 
прострелами пулевыми (стрельбой круглой 
пулькой) и дробовыми (дробью из гладко-
ствольных ружей), а также плешинами вслед-
ствие .небрежно,го обращения с белкой. Бел-
ка сиб. кряжей занимает центральное месго 
среди П. с. и первое место в мире по каче-
ству. Заготовки ее в Сиб. (в тыс. шт.) в 1913— 
7.600,0, 'в 1924/25—9.277,5, в 1925/2(5 — 8.540,8, в 
1926/27—7.213,1 в 1927/28—10.351, в 1928/29 -
9.109,0, в 1929/30 — 11.352,4, в 1931 - 10.340,8, в 
1932—11.325,8, в 1933—7.829,2, в 1934—9.727,6. Вы-
ход белки зависит от «урожая», колебания к-ро-
го по годам значительны. Изучаются условия, 
влияющие н.а «урожай» белки. Особое место 
занимает б е л к а т е л е у т к а (сосновые лен-
точные боры Приалтайских степей)—исключит, 
крупного размера (вес 100 шт. 4 кг). Мех очень 
высокий, густой. Окраска хребта серебристая, 



светло-серая с темной крапчатостыо, бока свет-
лее, постепенно прекращаясь в белый цвет на 
череве. У темных но окраске экз. хвост крас-
похвостки, у светлых серох,постом. Заготовля-
лась телеутка в незначит. количествах (до 4— 
5 тыс. шт. и год). В настоящее вр_емя добыча 
сокращена в целях сохранения этого редкого 
зверька. 

С у р о к (обитает равнинные степи) и т а р-
6 а г а п (высокогорные луга горных хребтов). 
В Сиб. различают 3 кряжа сурков: 1) К а з а х -
с т а н с к и й (сев. р-пы Казахстана), с низкой 
остыо и плотным, мягким, густым пухом, пес-
чаного, желто-серого цвет а (осенний промысел) 
и светло-желтого цвета, с темными копчиками 
остевых волос (весенний промысел); 2) 3 а-
б а й к а л ь с к и й (степи Забайкалья) с высо-
ким, по грубоватым мехом и слабым пухом, 
голубовато-серого цвета с темными копчиками 
остевых волос (осенний промысел); 3) М о н -
г о л ь с к и й (нагорные степи Алтай). Мех вы-
сокий, плотный с густым и мягким подшерст-
ком и упругой шелковистой остыо. Окраска 
буро-серого цвета с голубоватым оттенком пу-
ха. Т а р б а г а н встречается в Снб. 3 кряжей: 
1) А л т а й с к и й (горы Алтая) крупного раз-
мера, с невысоким, по мягким шелковистым ме-
хом, темпо-буронато-серого цвета, с серым пу-
хом и темпо-буроп па конце остыо (осенний 
промысел) и рыжевато-желтого с серовато-жел-
той подпушью и светло-рыжей остыо (весен-
ний промысел); 2) С е м и н а л а т и и с к и й (гор-
ные гряды Семипалатинского и Каркара.тип-
ского р-нов)—отличается от Алтайского более 
грубым мехом, более рыжеватой окраской н 
узкой правкой; 3) Я к у т с к и й (горы Якутии, 
Камчатки, Баргузипокого р-на)—мел,кого раз-
мера. Мех очень пышный, высокий с длинной 
мягкой остыо и густым пухом. Окраска пале-
во-серая с черпымн остями (осенний промысел) 
или ярко-желтая с рыжеватым оттенком (ве-
сенний промысел). Сурка и тарбагана загото-
вляется в С и б , - 100 тыс. шт. (1933). 

Из мелких грызунов семейства беличьих до-
бывается: л е т я г а (таежная полоса) — 156,7 т. 
шт. (1934), б у р у н д у к — 3 , 8 млн. шт. (1934) 
(таежные и лесо-степпые р-пы), с у с л и к и — 
длиннохвостый (Вост. Снб., Алтай), красноще-
кий (стегни Зан. Сибири), рыжеватый (Сев. Ка-
захстан), даурский (степи Забайкалья)—Г>,3 млн. 
штук (1934). 

2. С е м е ii с т в о з а я ч ь н х,—3 а я ц б е л я к 
широко распространен в Сиб. по всей тундро-
вой и лесной зоне, вплоть до побережья Сев. 
Ледовитого океана. В Сиб. различают два кря-
жа: 1) У р а л ь с к и й (Урал, Зап. Сибирь, кро-
ме тундры крайнего Севера, Сев. Казахстан)— 
крупного размера (вес 100 шт. без лапок 11 — 
16 Кг, в зависимости от района). Мех пышный, 
высокий с чисто белым пухом. Мездра плот-
пая, жировая; 2) С и б и р с к и й (остальная Си-
бирь) мелкого размера (вес 100 шт. 8 AT). Мех 
слабый; редковатый, подпушь чисто белая. Ме-
здра слабая, сухая. С'емка, небрежная, иногда 
комовая. Здесь требуется серьезная работа по 
внедрению культурных методов обработки. Об-
разцом может служить уральская обработка. 
Заготовляют в Сибири зайца беляка 3,1 млн. 
штук (1934). 

3. С е м е й с т в о м ы ш и н ы х. В о д я п а я 
к р ы с а , (везде)—6,3 млп. шт. (1934), амбарная 
крыса (везде)—431,5 тыс. шт. (1934), ц о к о р 
(новый вид заготовок)—310 тыс. шт. (Ойротия, 
Бимский, Барнаульский, Семипалатинский рай-
оны). Х о м я к (Сев. Казахстан, юж. степные и 

лесостепные р-пы Зап. Сибири)—2,5 млп. шт. 
(1934). 

Из тушканчиконых— земляной заяц (степные 
р-пы Сибири)—901,7 тыс. шт. (1934). 

IV. Ластоногие. ' К о т и к <в пределах СССР 
по берегам Командорских островов). Мех взрос-
лых котиков бурый с грубой жесткой остыо и 
густым нежным бархатистым пухом. Шкуры 
самца крупнее шкур самок. В начале XIX в. 
добывалось в России ежегодно около 500 тыс. 
шкурок. За период 1871—91 (американская кон-
цессия Гутчипсоп, Кооль и Компания) всего до-
быто 766 тыс. штук, или в ср. 38 тыс. шт. в год; 
в 1912—2,2 тыс. шт. В 'Настоящее время заго-
товка запрещена в целях сохранения ста,да. 
Т ю л е н ь Байкальский (нерпа) (оз. Байкал) — 
малого размера, буровато-пепельного или бу-
ровато - серебристо - серого цвета. Т ю л е н ь -
л а р г а (Охотское и Берингово моря, Амурский 
лиман). Расцветка .варьирует от светло-желтой 
до темно-бурой, почти черной, обычная окрас-
ка соломенно-желтая с рисунком из -мелких 
пятен. Заготовки тюленей на мех незначитель-
ны. Для этих целей могут быть использованы 
только молодые тюлени. В 1934 собрано в Сиб. 
47,1 тысяч шкур. 

Из мехового сырья Сибирь поставляет: о в-
ч п п у и у х о в у ю от курдючных овец (Казах-
стан),, к о з л и П у II у Х о в у ю (Казахстан), м Е р-
л у ш к у (шкурки ягнят любых пород овец) с 
ее ценными разновидностями: муаре (выпорот-
ки и выкидыши с низким шелковистым мехом 
и муаристым рисунком), клим (забой в первые 
дни рождении с более рослым мехом), сак-сак 
(забой в возрасте 1—6 месяцев с рослым ме-
хом); о л е н ь е м е х . с ы р ь е : выпороток (не-
доноски, выкидыши) с низким слабым матовым 
мехом, пыжик (забой в возрасте до одного ме-
сяца, с пышным густым блестящим мехом), ие-
блюп (забой в возрасте более двух месяцев, с 
низким густым мягким мехом); ж е р е б о к (дли 
меховых пелен -преимущественно шкурки со-
сунков в возрасте не более двух месяцев); 
о м о е к м е х о в о ii (молодой теленок забоя в 
возрасте до 1-го месяца); с о б а к а м е х о в а я 
и к о in к а д о м а ш п я я. Особое место в за-
готовках мех. сырья занимает в настоящее 
время к р о л и к, особенно в Зан. Сибири. Наиб, 
распространения получил здесь кролик венский 
голубой. 

Л и т . : Ст.-ninapi па пупшо-мехопое сиры», М., Гос. изд. 
„СтандартntiiHMii и Рационализации" . Кузнецов, П. А. 
Товароведение нушпо-мехово! о ci,ipi,n СССР, М,, над. „Сов. 
Азии", 19,42; его же. Качесiпенные нежа.чаiели ПУШНОГО сы-
рья СССР, М . - Л , . liiii i inopi нздлт, I ' M : Каган, М. И. Каче-
ство пушнины СССР, М. - Л. , Внешгоргиздат, 1'.',42; 
его .нее. ConeicMiii A:IMII как нупню-аромисловый район, 
М., 1пд. „Совен 'каи Азия", 19.41; Федосеев, Я. Ф. Как 
снимачь и выпранлять пушные шкурки , М., Всекохот-
I'IIHI:I, 1 НУ!»; его же. Сортировка ну ипы при заго-
товках, М. KOI13 (кооперл!пипое об 'един изд-но), 1931; 
Огнен, С / / . Зверн Ноет. Европы и Сем. Азии, тт. I и II, 
М. Л , Гос н.чл., I92K II 1И.Ч1; его же. З в е р и СССР и при-
легающих стран, т. 3, М., Г.вомелгиз, 19.4,г>; Парамонов, А. А. 
Песец н песцовый промысел и СССР, Л. , изд. Академии Паук 
СССР, 1929; Лавров, П. / / . Песец, М., Ипешторгпздат, 1932; 
Гептнер, П. /'. Соболь, М. Л., Внешторгизлат, 19.42; его же. 
Корсак, М., Ипешторгпздат, ID.iL'; Юргенсам, П. />'. Выдра, 
М . - Л . , Пнеппoptиздат , 1942; его же. Ьарсук , М,- Л. , Внеш-
торгизлат, 19,42; его .нее. Горностай, М,—Л., Ннеилоргиздат, 
И),4'.'; его мг. Ласка , М. Л., Внешгоргиздат, 19,42; его же. 
Хорьки, М,—Л., liiiciiiTopiи.тдат, 1932; Каверзнев, I). / / . Ьел-
ка п беличмп промысел, М., Всекохотсож.т 19.40; его же. 
О зайце п его добывании. М., Нсекохотсожз 1928 28; его же. 
Промысловые звери наших пресных водоемов, М., Всекохот-
сожз, 19.4.4; <чо же. Лисицы, пссяы п пх добывание, М,- Л . , 

KOII3 19,4.4; ею же. Соболь, ну хорьки и лр. мелкие 
хищники, их добывший' , М. Л. , К О И З , 19.42; ею же. Полки 
II их пс греблеппе, М. Л. , К О Ю , 19.4,4; его .нее. Медведи и охо-
та на них, М. П., К О И З , 19,4.4; /Ъльцьа- ер, / ' . ч . Ьелка теле-
утка, М., Гослес I ехпидат, 19.45; Шибало ,, С. в. Промысел 
горнистам, М. Л. , Кооперативное об 'едпнеппое недательство 
Пат аОч работников Союзохотцентра, Хомяк, слепыш, цо 



кор, бурунлук, тушканчик, соня-полчок и ихдобывание, М. — Л., 
КОИЗ, 10.43: тон же /ipiutuh.i. Крот и его добывание, М - Л., 
КОИЗ, 1933; Бойцов, Л. II. Котиковое XOIUCICTIIO , М.— Л., 
Впсшторгизлат, 1484. М. К о г а н . 

ПУШТУЛИМСКАЯ СОИКА—Ii юж. части Са-
лаира, на Кузнецко-Бийском тракте между с. 
Локоть и Пуштулимом. 

ПЧЕЛОЕДЫ см. Щурки. 
ПЧЕЛОВОДСТВО.— Условия для развития II. 

в Сиб. чрезвычайно благоприятны, и оно суще-
ствует здесь с давних времен. Первоначально 
П. развивалось на Алтае, а затем распростра-
нилось и по др. лесным и лесостепным районам. 
В 1931 в .Зап.-Сиб. крае было 241~> тале, пчелосе-
мей, в 1934 328 тысяч. CBI,пне 70% всех пчел 
находится в таежных и подтаежных районах 
края. Наиб, развития П. достигло на Алтае. В 
1934 в ср. на пасеке (в Ойротии) было 13 ульев 
против 7—8 по Зап. Сиб. вообще. В прошлом 
на Алтае было развито бортевое пчеловодство. 
В наст, время этот способ пчелоиождепмя встре-
чается крайне редко. До революции и в первые 
годы после рев. П. в основном сосредоточива-
лось в кулацких и зажиточных хозяйствах. ,У от-
дельных кулаков мощность насеки доходила до 
900 1.000 ульев. Крупные пчеловоды, начиная 
с 1905, организовывали кооперативные произ-
водственные об'едииеппя и товарищества. Пче-
ловодные т-ва, возникавшие в 1920 и последую-
щих годах, были сильно засорены кулацкими 
элементами. Социалистическое 11. еще в 1929 
было в зачаточном состоянии: пасеки в Зап.-
Сиб. крае имелись только у 93 колхозов. При 
проведении коллективизации в 19.30 озлоблен-
ное кулачество уничтожало пасеки или броса-
ло их на произвол судьбы. С этого же года на-
чинает быстро расти II. колхозное: в 1931 уже 
ок. 70% всех пчелосемей находились в колхоз-
ном секторе. Тогда же была начата организа-
ция колхозных пчеловодпо-товарпых ферм. Рост 
товарных пасек шел подлинно большевистски-
ми темпами (по Зап.-Спб. краю): 

Количество 
г о д ы колхозио-

товарп. писек 

1932 94.1 
1933 I.H47 
1934 3.007 

Основной своей задачей сиб. пчеловодные 
хоз-ва ставили получение меда, в меньшей сте-
пени -воска, считая последний побочным про-
дуктом. Рациональным разведением пчел хоз-ва 
не занимались, размножение велось в пределах 
естественного роения, происходившего почти 
без влияния человека. Техника I I до периода 
коллективизации была также в большинстве 
случаен примитивной. Содержались пчелы в уль-
ях различных систем. Колодные ульи в послед-
ние годы решительно .вытесняются рамочными 
(сист. Дадап-Блатт, Сибиряк-Рут, Алтайский, 
Лайапс, Рут и др.). Преобладают ульи сист. Да-
дан-Блатта и Сибиряк-Рут этот последний улей 
по емкости равен улью Дадлп-Блатта, по с ма-
газином, имеющим рамку, одинаковую по ве-
личине с гнездом. Однако, хотя рамочный улей 
и вытеснил дуплянки колоды, все же техника 
П. в Сиб. до последнего времени была прими-
тивной, что, наряду с нерадивым отношением к 
уходу за пчелами, обусловило значит, гибель 
пчел, плохой сбор меда и воска и распростр. в 
крае таких заболеваний пчел, как «нозематоз», 
европейский и американский гнилец. 

За годы 1-й и 2-й пятилетки, на основе кол-
хозного строя и повышенного внимания к П., 

достигнут целый ряд успехов. Значит, умень-
шилась смертность пчел. Сотни хоз-в достигли 
стопроцентного сохранении пчел от зимне-ве-
сенней смертности н 100% размножении в се-
зон, за счет образования отводков в песеппнй 
период. Вместо 0 8 кг меда па круг с пчело-
семьи до рев., в 1933 пчелохоз-ва получили по 
24 кг меда и по 500 г воска в среднем по краю. 
Передовые хоз-на края добились рекордных 
медосборов: напр., колхоз «Красный Партизан» 
получил по 80 кг меда в среднем с каждой 
пчело-семьи, а "всего 47.988 кг меда. Отдельные 
семьи пчел-рекордисток (колхоз «Таежник», 
Бнрилюсского района) дали по 260 ia меда. 
Помимо рекордных сборо.» меда, Зап. Сиб. сла-
вится п рекордными сборами воска. Колхоз 
«Горный >, Солтопского района, в 1933 получил 
носка с каждой семьи пчел по 1.750 г на пасе-
ке в 22 семьи, меда по 57 кг. Т. о., II. приобре-
тает нром, значение. Уже в 1933 некоторые кол-
хозы получали больше 2 кг меда на каждый 
трудодень. Такая же доходность отмечена и 
по рлду др. колхозов, и это, что особенно важ-
но, получается при пезмачит. затратах челове-
ческого труда и средств. Колхозы Зап.-Сиб. 
края получили дохода от П. в 1933 22.160 тыс. 
рублен. Мед отличается хорошим качеством. 
Лучшие сорта меда получаются с липы и кипрея. 
Обработка продукции П. поставлена пока пе 
вполне удовлетворительно. Лучшие воскобойпо-
вощинные мастерские находятся в Бийске, Ой-
рот-Туре, Ачинске и Томске. Значит, достиже-
нием является пуск в эксплоатацию с 1934 в 
Томске сложного американского агрегата, изго-
товленного в СССР, но выделке вощины - -это 
машины Вида, дающей вощину наилучшего ка-
чества. Организацией товарных пчеловодных 
ферм заложено прочное основание для разви-
тия соц. пчеловодства. Спец. пчеловодных Сов-
мин, ; в крае пет, но условия длл них имеют-
ся это бесконечные площади дикорастущей 
богатой медоносной флоры (см. Медоносные 
растения). 

Дальнейшее развитие II. в крае пойдет по 
двум направлениям: для получения воска и ме-

да и для опыления с.-х. культур, при посредстве 
-штомофильных (пасекомоопыляемых) пчел. 

Богатая медофлора таежных и лесостепных 
районов в Вост. Сибири обеспечивает мощное 
развитие II. и в этом крае. На территории 10,(i 
млн. гп, пригодной для П., возможно разместить 
до 2 млн. пчелосемей. Несмотря па это, II. здесь 
развито слабо. Рост 11. в крае характеризуется 
такими показателями: в 1929 30.709 пчелосемей, 
в 1930 -44.049, в 1931—52.561, в 1932 63.393 и 
в 1933 60.974 пчелосемей. Сбор товарной нче-
ло-продукцин: в 1932 меду 460 т и воску 16,7 т, 
в 1933 меду 473,6 т и воску 19,2 т. С 1932 
приступлево к организации колхозных товарных 
пасек; в к-рых уже в 1933 было 29 тыс. пчело-
семей. Пчелы водятся исключит, в рамочных 
ульях. Колодный улей встречается, как ред-
кость. Лучшая зимовка пчел и более нормаль-
ное развитие их наблюдается в двухстенпых 
ульях, утепленных. Искусственной вощиной па-
секи обеспечиваются 5 кустарными вощинными 
мастерскими. Переработка суши на воск про-
изводится б. ч. кустарно и лишь частично на 
воскобойном заводе в Казачинском районе. Из 
болезней, поражающих взрослых пчел, наблю-
дается «нозематоз*. Общий взяток для пчел 
можно считать сравнительно устойчивым с ко-
лебаниями от 20 до 40 кг с улья, доходя до 
100 килограммов. 

Л и т.: Яхонтови, В. А. Сибирски» пчеловод, Омск, Снб-
крайиздат, 1926; Сорокин, В. С. Руководство по уходу на 



Колхозная насека и Томском раЛпне 

пчелами н рамочных улт.ях дли Сибири, ,'i-c изд., Томск, 19'2б; 
Демидов, К. II. Пасека и колхозе Н.-Снб., 1932; Серебрен-
ии/,on, II. II. Алтайское пчелонодстпо; его же. Причины мас-
coitoil гибели пчел на Алин1, ЬИИСК, изд. (K4.V, 1927; Хах.юп, 
Н. Л. Пчелонодстпо, Томск, 19 '(i; 'iiwtlpci;, /:'. / / . Услоннн 
алншекого пчелонодсгна, IHK9; Лаптев, II. II. Мед и его .зна-
чение н жизни челонека. Н.-Сиб., 192(>; Ле.тион, Л. Промыш-
ленное пчелонодстпо п услонних Дал. В о п о к а , Хабаронск, 
„Книжное Дело", 1925. ' Л. Т., А. Р. 

ПШЕНИЦЫ (Triticmn L)—одни из древней-
ших зе|)новых Ky.Ti.iyp мира. В СиГ>. П. являет-
ся основной товарной культурой. Посевная пло-
щад:> иод Г1. быстро расширяется: уд. в. П. в об-
щей посевной площади также возрастает. 

Динамика посевной площади П. в Сибири по 
годам: 

Сибирским кран 

п ipamuiax Г>2.) 

А м-, площадь н U.IC. ,'а 
Т., же и "„ к 19L4) 

И а п.-С п б. к р а п 
Лбе, площадь п lur. га 
TH же н " ,, к I92i> 

1920 

1141,11 

.4.-1-11,7 
Н ч 1,1) 

ii):>ti 

•i.ii'.M.L' 
99,К 

.ззо.ч 
9li,h 

4.44(1,;) 
122,'2 

4.('40,9 
I 17,4 

,4.379. 
9M 

line им,1.1 площадь II. н Лзп.-Снб крае и 19,1-1 достигла 4,911,К га 

В идолы в мотся и Сиб. почти исключит, яровые 
I I , (.знмых II. в Сиб. в последние годы насчи-
тывается только несколько сот /п. Первые исто-
рические указания о II. в Сиб. относятся к IIO-IM 

гг. XVII в^ка. В середине XVIII в. сообщения о 
посевах я| жых II. у;ке встречаются в офици-
альных рапортах и донесениях, хотя по площа-
ди посевы чти значит, уступают посевам серых 
хле 'нт . Усиливаются посевы яровых II, и в се-
редине XIX века. Особ. зпач. яровые П. ири-
об| стают с момента проведения Сиб. ж.-д. ма-
гистрали и усиления пересел, движения. Т. паз., 
местлые коронные сиб. II. были, по всей веро-
ятп >сти, завезены в Сиб. по 2 путям первыми 
РУе. змсечыцнкзми: че|)ез Ве|)хотурье: по pp. 
Туре, Иртышу, Оби, из Обской губы в вазов-
скую губу, отсюда через Таз-волок н Енисей, 
А т л | у п Лену. Этим путем проник посевной 
материал, преп.м. из сев. районов, в первую 
очередь серые хлеба, а П. н виде мелкозерных 
скороспелок, к-рые в наст, время составляют 
пшеничные популяции на границе возможного 

земледелия в сев. части бывшей Томской губ., 
в Приангарье, в сев. районах б. Иркутской гу-
бернии. Др. тутам!, 1гл. обр., в Зап. Сиб. яровые 
II. проникали с Ю. из мест более близких к ц. 
географического разнообразия (Ю.-З. Азия) — 
преим., среднеспелые и поздние формы. Позд-
нейший путь проникновения П.—юг Европ. Рос-
сии. Суровым климатом Сиб. и удаленности от 
географических центров формообразования П. 
об'яспчется относительная бедность видового 
состава сиб. П.; в Ю.-З. Сиб. он богаче, на 
С.-В.- однообразнее. Зап. -Сиб. в ее аап. части по 
распростр- основным разновидностям П. можно 
разделить на 4 района: 1) Север занимают ско-

роспелые сиб. П. с гл. 
представителем в виде 
FerruRineum sibiricum 
Flaksb.; 2) несколько 
юж. располагается об-
ширный район распро-
странения смеси Ferru-
Kineum sibiricum u Fer-
rugineum rossicum Fla-
ksb. (остистые красно -
зерпые красноколоски 
сиб. и российского ти-
пов); относительное 
значение последнего 
увеличиваются к югу, 

наблюдаются и посевы раз-
ш-овплиости Lutestens (безостая, исраснюзернаи 
бслокол'оска); И) при дальнейшем продвиже-
нии та К). .намечается район иреобладания раз-
новидности Zutestens; 4) для Ю. обычна раз-
пюпмдпость PerrtiRiiieum rossicunr, на самом 
Ю„ Н нирадгорь'Я'Х горной тайги, вновь появ-
ляются скороспелые юиб. формы. Б. Челябин-
ский, Ку рганский, Ишимский и отчасти Куста-
пай,скин окр. и Акмолинская туб. служат рай-
онами ,воз.д слышания позднеспелой, засухо-
устойчивой и урожайной разновидности Mil-
t ii г I MI 1 А1. (кротноколосая, безостая, юрасчгозе,р-
ная пшеница). Твердые П., IB частности, юубан-
ка (разнов'идп'ость Hordeiforine Host) высева-
ются н Зап.-Сиб. крае повсеместно, но преоб-
ладание их над мягкими П. имеется лишь в юж. 
степях Зап. Сибири. С em. границей возделыва-
ли л твердых П. в Зап. Сиб. следует считать 
сет. ir pain ищу черноземной 1ковы,лыно-ти1п1ц.овой 
степи. Разновидность erythrospernium KOrn (бе-
ло-кюлосная, -остистая, кр^снозерная П.) в-стре-

4.232,И 
12.4,К 

,4.518,4 
102,3 

4.247,Г> 
123,4 

где нередко 



чается только IB некоторой части б. Бийското 
и Б ар* I aiy л ьск'ото окр., в юстальшьих же pp. в 
виде нримсси мягких, твердых, июльских, .анг-
лийских и карликовых пшениц. Двузернянки 
или полбы (Tr. dicocaim SchranU), некогда 
•широко распространенные среди тюркских 
племен, заселивших Зап. Сиб., m шаст. прем я 
.почти .исчезли нз культуры. Очень редкие, ис-
ключит. чистые посевы состоят из .разновидно-
стей t'arrnm Banle и rufum scluibl. 

Географии П. в ср. части Сиб. .(к В. от Оби, 
бассейн Енисея) в общем повторяет картину раз-
мещения II. в Зап. Сиб. крае. На границе воз-
можного земледелия в сев. районах распростра-
нены почти исключит, сиб. скороспелки ferrujji-
neum sibiricum Flaksb., erytlirosperninm irkutia-
nnm Pisarew и в виде б. или м. редких примесей 

miltiiruni KhoK4)tinse Pi-
sarew in lutestens prae-

Гордейформе Поч зао.-сибирская 

спх Pisarew. Южнее, в подтаежных и частью ле-
состепных районах, доминирует позднеспелая 
ferrutfinenin rossictnii Flaksb. В лесостепных рай-
онах наблюдается борьба между последней и 
lntestens А1., часто возделываемой в виде до-
вольно чистых посевов; в степных районах пре-
обладает безостая белоколоспая краснозерная П. 
типа полтавок иулек(Lutestens AI.). В юж. райо-
нах по предгорьям Кузнецкого Алатау, Зап. и 

Вост. Саян снова появ-
ляются к р а с,110.к ол о CTi ы е 
остистые 
го типа 
спелки, 
milturnm 
spernuim 
ю-пся, гл. 

П. роесийско-
и сиб. скоро-
Разповидиости 
А1. и erytliro-
Кбгп иысева-

обр., как б. 

Цезиум 

го и более скороспелой сибирского пинов. К 
ЭТОЙ 'ОСНОВНОЙ разновидности сиб. .скороспелки 
примешиваются .скороспелые формы, соответ-
ствующие позднеспелым зап.-оиб. m.ilturnni, 
lntestens et erythrospermiim. В Ср. и Вост. Сиб. 
•сию. скороспелки нтриурочены к сев. или таеж-
ным, суровым районам; ,российская форма fer-
rn.triiienm rossi.cnm, а зкчгем и lntestens в них 
не .дозревают. В Якут. Респ., земледельческий 
район к-рой является азональным, в клима-
тическом и в почвенном отношениях, наряду с 
уживающимися здесь типами, подобными южным 
П. (из мягких tfraecum, lntestens, alborubrum, из 
карликовых erinaceurn Fetisowi и др.) встреча-
ются и сиб., с преобладанием feru^ineinn sibi-
ricum и примеси к ней erythrospermiim ircutia-
luiiii Pisiarew. Т. о., в основном, местные П. 
представляют собою смесь различвьих ботани-
ческих .форм. Чистые посевы встречаются ред-
ко, преим. .в сев. подтаежные районах, где до-
минирует, а частью и совершенно чистой 
сеется остистая красноколоска российск. типа. 

Урожайность пшеницы вследствие примитив-
ности агротехники была низкой и подвержена 
резким колебаниям в зависимости от метеоро-
логических условий края. Особенно резкие ко-
лебания наблюдаются в ю.-з. степной части 
Зап.-Сиб. края. Урожаи .в Ц с ги с 1913 
по 1922 в ср. составили 6.42 (.минималь-
ный 3,6; максимальный—9,18), а с 1923 по 1932— 
соответственно 6,95, 4,02 и 8,91. В отдельных 
районах урожай колеблется от 0,5 ц с га (в за-
сушливые годы в степных районах), и до 15 и 
даже выше при благоприятных условиях (см. 
Урожайность). Качество зерна сиб. П. по дан-
ным Гос. Хлебной Инспекции за период 1924/25 
-1927/28 характеризуется след. ср.-взвешенны-

ми данными: натура 129,2, влажность 15,5, сор-
ная примесь ,1,3 и .зерновая примесь 1,6. 11<> 
отд. районам качество П. весьма изменяется. 
К 11 ЧЕС г в о т (I в 11 р и (I й II III о II и ц ы у р о ж и я 102!) 

Пункты Гос. 
Хлебной 

Инспекции 
С о р г Натура 

Вес 1.000 
зерен 

о, 
hi 

сырого 
протеина 

Иркутск Местная 12,4,0 2,4,4 1,4.0 
Канск „ 128,0 31,0 14,9 

н Поз 130,0 32,0 17,0 
Минусинск Местная 129,0 27,3 16,1 
1l.-Сибврск я 129,0 29,7 1(5,9 „ Цезиум 1,42,0 24,0 17,4 
Бийск Местная 130,0 28,0 17,0 „ ГорлеАформе 1.4.4,0 42,6 18,2 
1'убцонкя Местная 133,0 24,8 17,1 „ Цезиум 133,0 24,0 17,,4 
Славгород Местная 1,40,0 25,1 18,,4 

или ,м. значит, примеси. 
Из твердых пшениц в 
степных районах нахо-
ч,им разновидность Ног-
diiforme llort . К В. ра-
знообразие б о т а п и ч с -
ск'их р.а'ЗН'01ВИ1Д,Н0Стей П. 
уменьшается и ют Ени-
сея земледельческая по-
лоса вдоль ж. д. заня-
та типичной для Вост. 
Сиб. разновидностью Fer-

riitfinetim rossicum Flaksb., более скороспелой, 
чем зап.-сиб. lutestens, milturum и erythrosper-
uium, которые постепенно отстают от этой 
формы при общем движении па .восток. В пре-
делах б. Иркутской губ. и Забайкалья культу-
ра остистой краспоколюеки рос. типа стато-
виггон, .вследствие оратиит. позднеспелости, ме-
нее устойчивой и заменяется параллельной 
культурой остистой красно КОЛОСКИ р.О'ССИЙСКО-

В Зап. Сиб. качество П. значит, выше, чем в 
Вост. Сибири. Характерной особенностью для 
зап.-сиб. сортов является значит. % белка, в от-
дельных случаях достигающий 19. В ряде слу-
чаев о|дни и те же сорта П., будучи высеян-
ными в Сиб., содержат болыше белма, чем три 
II 1 о.сemе в др. районах COCiP. Многочисленные 
анализы Сиб. П., производившиеся Экспорт-
хлебом и Ии-том прикладной ботаники, пока-
зали, 'что ряд сортов, сию. ,П. по качествам 
происходит лучшие сорта США, Канады и 
европ. районов СССР. 

Лучшие по качеству П. возделываются в юж., 
гл. обр., степной части Зап. Сиб. и в юж. части 
б. Минусинского округа. П. ср. качества дают 
лесо-степные районы Зап. Сиб.; в подтаежных 
районах Зап. и Вост. Сиб. качество П. понижен-
ное. 

В последние годы в Сиб. проводится массовое 
насыщение края чистосортными селекционными 
пшеницами. В 1930 чистосортными семенами бы-
ло засеяно 22, в 1931—44, а в 1933—57% всей по-



Страна или район Сорт 
нпн'ннцы 

К a 'I с с I н о и in о н и ц ы 

белка 
Стскло-
ппдпосI I 

США 
Канада 

СССР 
Bopi н. 'жскин район 
Ь м с н ч у г с к н и „ 

Ciif ирь 

Амбер-Дудули 
Манитоба I, 2, 

3 класса 

Горпоака 
Озимая 
IЦмиум 

II,К 
12,5 

14,8 
18,0 
17,8 

•Ч.Ч 
75 
75 

Выхода 
муки 

70, .4 

78,0 

сенной площади пшеницы. Первоначально п Сиб. 
применялись различные сорта, н основном се-
лекции местных опытных станций. К числу гл. 
сортов б. или м. значит, распростр. необходи-
мо отнести: Гордейформе 0,10, Цезиум (местное 
название «дымчатка остистая»), Ноэ, Краспоко-
лоска безостая 0321, Хлудовская, Китченер, Уль-
ка и Тулуп 81/4. Наличие большого числа сор-
тов, в отдельных случаях к тому же невысоко-
го качества, побудило остановиться на массовом 
распространении только нескольких лучших 
сортов. 

Для Зан. Сиб. стандартными признаны 3 сор-
та: Гордейформе 010, Гордейформе 018!) и Цези-
ум. Hordeiforme 0,10 (кубанка) твердая пшеница. 
Чистая линия Днепропетровской опытной ст., вы-
веденная В. В. Талановым. Имеет красный ко-
лос, удлиненный в обхвате, квадратный, ости-
стый, голый, ости красные, зерно белое, удли-
ненное, стекловидное, крупное. Соломина в верх-
ней части выполненная, высокая, неполегающая. 
Сорт позднеспелый, ср. по засухоустойчивости, 
не осыпающийся, стойкий 
против грибных заболева-
ний. На Омской дерновой 
зональной ст. оказался 
лучшим из всех селекцион-
ных твердых пшениц. При-
способлен к .произрастанию 
и но пласту, и на мягких 
землях. Пригоден для рай-
онов возделывания твер-
дых пшениц (юж. степные 
районы Зап. Сиб., с повы-
шенной ср. t° вегет. пери-
ода). Кубанка, как П. с вы-
соким содержанием клей-
ковины, отличается высо-
кими мукомольными и 
хлебопекариыми качеепва-
ми и обычно примеши-
вается к аерпу мягких П. 
для получения высоких 
сортов муки; мука твер-
дых П., н частности ку-
банки, употребляется для 
изготовления макарон. Ку-
банка ценный экспортный 
продукт и па зап.-европ. 
рынках расценивается до-
роже мягких пшениц. Гор-
дейформе 0189 распростра-
нена пока в незпачит. ко-
личествах. Цезиум отно-
сится .к мягким Г1. Tr. vnl-
каге caesium А1.), выведе-
на H. Л. Скалозубовым. 
Колос голый, остистый, ср. 
длины, средне-рыхлый, 
т ем н о - д ы м ч ат о й окр аск и. 
Ости топкие, оттопырен-
ные, средние но длине, 
зазубренность остей .силь-
ная. Форма колоса сужен-

ная кверху, киль с зубчиками, 
но сравнению с др. мягкими П., 
выступает (резче. Зубец молосо-
вой чешуи длинный, острый. 
Обмолоту поддается легко. Со-
ломина невыполненная, ср. дли-
ны, тонкая, селгка полегающая. 
Отрицательные качества: непол-
ная устойчивость против мок-
рой головни и остистость дела-
ющая нес'едобпой мякину. Наи-
высший но урожайности сорт 

для крупнейших ярово-пшепичных районов. 
Сорт ср. скороспелости, выдающейся засухо-
стойчивостн. Зерно пе крупное, овальное, тем-
но-окрашенное, по стеклопидпости приближаю-
щееся к зерну твердых пшениц. Обладает 
очень высокими мукомольными и хлебопекар-
ными качествами: % стекловидного зерна -

89, выхода муки 83,2; мука рассыпчатая, желто-
ватая. Хлебопекарные свойства по Саупдерсу - -
78, тесто пе липкое, хлеб нежный, приятный на 
вкус. Районами распростр. сорта Цезуим явля-
ются, гл. обр., степные районы, с недостаточным 
увлажнением, в зоне каштановых почв ю.-зап. 
части Сибири. Хорошие результаты Цезиум дает 
также в зоне лесостепи па деградированных чер-
ноземных той же части Сибири. В лесостепных 
районах с.-в. части Цезиум выспевает поздно. 
Зерно Цезиум -ценный экспортный продукт, кон-
курент канадской «Манитобы». Достаточно .рас-
пространены в Снб. и допущены для размноже-
ния, пе будучи зачисленными и стандартные сор-
та. Поэ, Мильтурум и Китченер. 1 Нучпо-иссле-



цовательскими учреждениями (Омская зональная 
ст.) выведены новые хорошие сорта: «Комму-
нарка» (из числа Luteslens), «Смена» (Erytliros-
permum). Новые сорта в 103.4 поступили п пи-
томники для размножения и, после окопчатель 
«ого апробирования, нерецапы семеповтдче-
ским х<>эяйсгиai.vr для массовой репродукции. 
Вопрос об установлении для Сиб. определенных 
сортов не может считаться закопченным. Даль-
нейшее улучшение качеств сиб. П., как и выве-
дение новых сортов для различных зон и райо-
нов, поставлены в задачу научных организаций. 

В Сиб. в паровом зерновом хоз-ве (при двух 
или трехпольном севообороте) П. высеваются по 
пару, за исключением более сев. районов, где 
они сеются вторым хлебом после ржи. В залеж-
ном хоз-ве П. возделывается по пласту и затем 
по обороту пласта, т.-е. П. идет по пшенице; 
обычно по пласту—твердая и по обороту—мяг-
кая. После снятия 2 - 3 и больше урожаев П. 
пашня оставляется в пару, по к-рому снова се-
ются П. или др. яровое. При многопольных се-
вооборотах П. высеваются но пару. После трав 
и после пропашных. Удобрение навозом или 
специальными туками повышает урожай и ка-
чество пшеницы. 

Из вредителей П. в Сиб. необходимо отметить: 
кобылку, проволочного черня, суслика; из гриб-
ных болезней головню мокрую, пыльную п в 
меньшей степени ржавчину (см. Вредители 
сельского хозяйства и борьба с ними и Ржав-
чина хлебных злаков). Из сортовых трав пы-
рей ползучий, осот, бадяк, полынь, куколь, жаб-
рей, татарскую и вьюнковую гречиху, курай и в 
некоторых местах дикую коноплю (ом. также 
Сорные травы). 

Перспективы П. для Зав. Сиб. определены ре-
шениями ВКП(б) и правительства. В соответ-
ствии с этими решениями край борется за осу-
ществление лозунга т. Р. И. Эйхе—превратить 
Западную Сибирь во вторую Украину. Особ, 
задачей для Зап. Сиб., к осуществлению к-рой 
уже приступлено, является продвижение пше-
ницы в восточные и северные районы в поло-
су устойчивых и выносливых урожаев. 

Как указывалось выше, разные сорта П. в 
Сиб. удаются неодинаково в различных районах 
вследствие особенностей естественно-историче-
ских условий. В целях повышения урожайности 
и качества должно быть применено строгое рай-
онирование и селекция сортов П. для опреде-
ленных условий произрастания. Зоной распро-
странения сортов твердых П. остается юго-зап. 
степная часть края. Там же, в целях сортосмена 
при севообороте будут разводиться и мягкие 
(Цезиум и другие). В лесостепных, подтаежных 
и таежных районах будут и сейчас культиви-
роваться мягкие П. с подбором для более сев. 
мест скороспелых сортов. 

В о с т о ч н о - С и б и р с к и й к р а й. П. в Вост. 
Сиб., так же, как и Зап., является основной ве-
дущей культурой. На территории края она име-
ет повсеместное распростр., продвигаясь за по-
следнее премя и в районы дальнего севера. Ос-
новные массивы П. сосредоточены: в зап. ча-
сти, в зоне Канско-Красноярской лесостепи, в 
центр, части—в зоне Черемхово, в Балагапской 
лесостепи и на В. в Забайкалье, в лесостепных 
районах Б.-М. АССР и Читинской области. По-
севы П. быстро увеличиваются. Так, за 1928 
33 производство П. на В. (Читинская обл.) уве-
личилось на 25%, в районах ближайшего С. на 
33% и по Б.-М. АССР на 75%. Уборочная пло-
щадь П. в 1933 по всей Вост. Сиб. достигла 617 
тыс, га. Уд. в. П. в общей уборочной площади 
этого года достиг 31,4%. Природные условия 

края весьма благоприятствуют развитию этой 
культуры. Повышенная урожайность и устойчи-
вость полевых культур в целом и в частности 
П.—отличительная черта земледелия Вост. Си-
бири. среднем, с 1914 по 1923, с 1 га было 
собрано 8,3 ц, а с 1924 по 1933 9,7 центнера. 
Т. о. ср. урожайность края выше средней но 
Союзу па 42,6%. [Социалистическая реконструк-
ция сельского хозяйства, развитие совхозов и 
колхозов дали возможность в 1933 собрать уро-
жаи в среднем в 10 ц с гектара. Зерно пшениц 
Восточной Сибири по качеству уступает глав-
ным пшеничным районам СССР, в том числе 
и Западной Сибири. Это об'яспяется тем, что 
Вост. Сиб. еще пе имеет хороших сортов П., 
к-рые полностью удовлетворяли бы требова-
ниям и запросам крупного соц. земледелия. Вы-
севаемые в настоящее время сорта П. имеют 
ряд отрицательных качеств. К допущенным сор-
там, с поддержанием их в семеноводческой 
сист. до первой репродукции включительно, от-
носятся: 1) К и т ч е н е р происхождение -Ка-
нада. Разновидность мягкой П„ безостая, бело-
колосая. Зерно крупное, яйцевидное или опаль-
ное, с усеченным концом, бочепкообр.чзпое, муч-
нистое. Солома в верхней части фиолстово-
красппя, толстая, крепкая, неполегающая. Кит-
ченер сорт довольно урожайный, на 25 35% 
выше местных. Не осыпается, но поспевает позд-
но. В годы с пониженным количеством теп-
ла и с повышенным количеством осадков при-
хватывается заморозками. Стекловндпость зер-
на и качество муки понижены. Допущен к по-
севу при условии раннего посева в Канско-
Киаспоярской лесостепи. 2) К р а с н о я р с к а я 
А-47 (Леда). Сорт выведен Красноярской с.-х. 
опытной ст. из пшеницы Хлудовка. завезенной 
а Сиб. из европ. части Союза СС Р. Разновид-
ность мягкой пшеницы. Безостая, белоколосая. 
Зерно крупное, ровное, красио-стекловидпое, с 
высокой натурой. По урожайности не уступает 
Китченер. Сорт среднеспелый. Зерно по муко-
мольно-хлебоиекариым качествам приближается 
к Цезиум 0111. А-47 является сортом средней 
осыпаемости, обладая мягкой, слабой соломой, 
имеет склонность к полеганию, чем весьма за-
трудняется механизированная уборка. Сорт до-
пущен к посеву в след. адм. районах: Уярском, 
Партизанском, сев. части Капского, сев. части 
СухоПузимского, в юго-вост. части Б. Муртнп-
ского, в юж. части Ачинского, юго-вост. части 
Ирбейского, сев.-зап. часть 11. Иигашевского, 
сев.-вост. части Аба,некого и юж. части Тасеев-
ского. Допускается этот сорт к использованию 
в районах распрост р. Китченер, но па сев. скло-
нах, в пониженных местах, а также в залесных 
•массивах, в ряде районов зап. и вость части 
края. 3) Т у л у п е к а я 81/4 (Балаганка) -сорт 
выведен Ту.тупскои опытной ст. из местной 
пшеницы. Является разновидностью мягкой пше-
ницы. Остистая, краспоколосая. Сорт урожай-
ный. Зерно мелкое. По краткости вегет. перио-
да 'Балаганка одна из скороспелых, устойчива 
к у трччш и к лм и слаоо чюражаетои бо.лезн.ямн л 
вредителями. Отрицательные качества: мелко-
зерпость и полегаемость. Балаганка допущена, 
гл. обр., в подтаежной по,юсе Прибайкалья. 
4) Н о » . Мягкая безостая белоколосая пшепп-
Па. Выведена Заи.-С-тбнрской опытной станци-
ей. Зерно крупное (1.000 зерен —32 г). Сорт 
средней штуры, довольно урожайный, средне-
спелый. По содержат1:ж> белка, п-о стек.лошид-
H I I O C T H и хлебопекарным качествам не уступает 
Цезиум 0111. Осыпаемость и полегаемость 
средние. Слабо поражается -головней и вреди-
телями. Ноэ допущен в Черемховской лесо-
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степи. И з ,iip. .сортов местного иртм.СХШЖСЦ-ПМЯ, 
пео.'яход.щмо о т.vie г и тт. i4 г С in б н р к а. Эго 
мягкая остистая, красинколосая нтиопища. Ни 
скороспелости и по краткое Гц шегет. периода 
ома п о и т па першим месте. Холодч^ч-тоГтчима 
•'! хороню iieijiecrocMT суропыо местные 'услосмтя. 
Благодаря таким поангстлам Сибирка поиучпли 
бшлып'ое распростр. в ноцт,-южной зоне и д;..те-
ки нр( иди ипулась .па север. В Г>.-М. АССР ос-
новными сортами II. являются А-47 и Тулуп-
ская HI .'4. Кроме mux, донущешы ;к тши'пву Лю-
тепцене 0.В2 и Эрш троен ермум 841. Более бед-
на в 'CoproiaciM от.по'шетии 11и i и* 1,ск;ия табл., где 
сеется преим. Кабасноа. Перечисленные сорта а 
бтижайнше 10̂ .1.1 будут заменены живыми, 
.тучниимн. Па смену 'Китченеру и Леде, сслек-
H'HOIIUI.IMI-I учреждениями край и-отов-ятси w p -
т.а К22.Ч л lv17.S, более нет иные кач< ню уро.жай-
iicHUH н скороспелости, так и более .пригодные 
для механизированной уборки, см. Селекция. 

Л и г.: Тг/шппп.-ш/, .11. Ф. Нроилч пшеница Зан.-Cnfi. оГ>л-
1. lio I ;|мпн<1-14(>| рафии, очерк. Омск, |мд., .Чан. Ciifi. ofui. с.-х-
опытной с II. 1,3, 11)27; <\ч» .шт. Селекппоппис . o p i a 
и крестьянских мм пах и районах Зам.-Ciifi. ОЛлнпп, Омск, 
н 1Д. Зап.Curt. с.-х. (un.mioii eiai i inm, н. 7, 1925; Ф./нгг/Тг//-

К- Л. О пшеницах Томской ivrt., „ Гр, Г.юро по приклад-
ном 6о|аннке ", СПб., 1908, 7 9; Папгкпй. Ma iериалы по нау-
чению сиопсгп сиб. пне ници, Томск, I9IO; Пшеница Приснн-
сепского край, Краспоирск, над. 11рис ннсенскоп оол. с.-х. 
<i:iu riioi'i с гашиш, п. 2, I92li; Ihtnipeti, II. /-.'. I Мпеппцм и llp-
KVicKoii ivO.. ,,Tp. Hoc I ,-C.iifi. с.-х. on I ,i ПК III станции", и, I, 
l lpKyicu. 192'.!; i.'ii же. Скпрпспелме ннкчнтм Вост. СиЛири, 
,.lp. Пи ia ПрикладпиГ! Г.щапикм н (Селекции", т. XIV, н. I, 
Л., 1924 -2,ri; Tti umon li. Н. Co|iia ноонон ншенннм, ,,'Tp. Пн-
ia 11рнклалпо]Т Г>оганики", Л,. I92(i (прмложенис 29-е); Смотр 
.{учи!Их сорюп пшеницы и онса, М., над. Нсесоюаной Акал, 
с. к. наук ИМ. Ленина, 1930; Л'м/.о/1, //, /', Птеннц.ч н MpKvi-
ским oKpvie, Иркутск, 1929. К. л. н Л. Р. 

ПЫЖА (II ы ж), |1Ч, Л1Ч1. верх, прит. р. Вин 
(см.), впадает в 17 км от о:;. Телецкого. При 
усп.е 11ы/к'1нскпй аил. 

ПЫЖИК см. Оленеводство. 
ПЫЖЬЯН см. Сиговые. 
ПЫЗАС, р.—значит, лев. прит. p. Мрассу (см,). 

спст, р. Томи, в 'Горной Шории. Дл. ок. 75 км. 
Верст начало с горы Лк-Кобес (пыс. 1.475 м) 
в Пинской гряде, течет па север. В верховьях 
очень быстрая горпо-тзежпая р. с порогами, в 
ср. и пи/К. течепнп протекает по холмистому 
району. Но левобережью ок. улуса Нымзас из-
вестна гора Тельбес 2-й, богатая железной ру-
дш"|. В отрогах чтой ro|)i,i находится значит, 
пещера, /(о,типа II. заселена 1ио|)цами. 

IlblPF.H. Под названием П. известна целая 
группа видов злаков из рода Лцгоруппп. Среди 
них особ, выделяются: II. ползучий (Af,rr. repens 
Р. В.), острец (см.), жит-
няк гребенчатый (Ацто-
руппн crislatniii Be.ss.) и 

II. сибирский (ЛЙТ, .sibiricum 
Г.). Все эти растения по 
преим. .стенной обл., с уз-
ким соцветием .колосом. 
Перечисленные II. отлича-
ются хорошими кормовы-
ми качествами, дают хо-
рошее оеио, пе боятся за-
сухи и мирятся с засолен-
ностью, произрастая па 
солонцеватых землях. В 
культуре отличаются ди-
мостойкостмо. П. ползу-
чий встречается в .тесной 
и степной обл. Сиб., осталь-
ные - к юж. степях. II. 
ползучий и острец явля-
ются одними из самых 
злостных сорняком (см. Сорные травы). Бла-
гоприятные результаты получены в Омске от 
скрещения П. с пшеницей. 

ПЫРЕЙ АМЕРИКАНСКИЙ (Акгоругиш tone-
rum) многолетняя злаковая кормовая трава. 
По колосу похож па П. ползучий (см. Сорные 
травы), но колоски нежнее и меньше послед-
него. Солома топкая и мягкая. Листья топкие, 



узкие, прилегающие к стеблю. В отличие от П. 
ползучего с его длинными корненнщами II. а. 
имеет мелкие мочконатые корпи, густо пере-
плетающие почну. П. а. дает хорошее сено. Бу-
дучи довольно засухоустойчивым, II. а. разво-
дится в степной и особ, лесостепной зонах Си-
бири. Урожай сена П. а. достигает 25 .'50 ц с ги, 

в ср. же 15 -20 ц. П. а. 
боится засоренных почв, 
поэтому требует хорошей 
подготовки почвы. Луч-
шее место для пето—по-
сев после пропашного ил,и 
по пару, с покровом .яро-
вой пшеницы, озимой ржи. 
Может высеваться также 
•на 2-й и 3-й год после 
пара. В этом случае тре-
буется осенняя вспашка 
предшествующего жнивья. 
Держится 11. а. па пол:е 
.не более 4 лет. После 
взмета пласта П. а., поле 

используется под посевы ценных яровых хле-
бов. Лучший урожай сена II. а. дает при по-
севе ,в июлс-апигусте, но можно сеять под снег 
и ранней весной. Обычно дает 2 укоса в лето, 
за исключением первого года. Уборка ил се-
мена производится на 3-й, 4-й год. Сбор семян 
колеблется от 3 до 0 ц с гектара. 

Л и т.: Колесников, Г. / / . Трапосеипие и Зап. Сибири, 
Омск, 192.3; Тернопский, М. Ф. Работа селекцонпого отдела. 
Отчет Зап.-Сиб. опытной станции аа 1924 сод, Омск, 1925; 
lIpuce.iKonu, В. В. Американский пырей и Западной Сибири, 
М., 1920. 

ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ-с. Ново Кусковско-
го района Зап.-Сиб. края; б. район, ц. ликви-
дированного в 1929/30 Зачулымского района. 
Осн. в XVII п., расположено у слияния pp. Бс-
ляй и Куендат, при впадении их в Обь (с нрав, 
стороны); от район, ц. в 0 км, от ст. Томск 
Томской ж. д. 128 км и от 'пароход, пристани 
Пышкипо-Троицкое 1 км. Жит. 794 (l!)2(i), пре-
обладают русские. Почт.-тел. отделение. 

ПЬЯГИНА ПОЛУОСТРОВ—в с.-в. части Охот-
ского м., па Ю.-З. ограничивающий Пспжипский 
зал. (60° с. ш. и 155° в. долготы). Значит, воз-
вышенный п-ов, со скалистыми мысами. Почти 
пе исследован. 

ПЬЯНЫЙ ПОРОГ—второй из группы порогов 
ср. течения Ангары, в II км ниже с. Братского 
Вост.-Сиб. края, в 068 км от истока Ангары 
Протяжение Л. п. ок. 
2,8 км. Падение реки в 
пределах порога 2,7 м, 
ср. уклон ок. 0,001, мак-
симальный 0,00425. Ско-
рость течения доходит 
до 3 м в -секунду. П. п. 
проходим для стланных 
судов и .пароходов без 
особ, затруднений. С по-
становкой проблемы Au-
ra роспрои, 'II. п., как и 
др. пороги этой груп-
пы (см. Похмельный по-
рог), приобретает боль-
шое значение как круп-
ный источник гидро-
энергии. 

ПЬЯНЫЙ ХЛЕБ—по-
я в л я е т с я В СВЯЗИ С Ж1ИЗ-
11 еде я тел ы i остыо ми кр о -
скопического паразит-
ного грибка (Fusarinm). п ы ш ы й хлеб 

Грибок развивается на хлебных злаках и так 
отравляет зерно, что оно при употреблении 
в пищу вызывает головокружение, рвоту. При 
употреблении большого .количества П. х. у 
людей и домашних животных отравление мо-
жет быть смертельным. Грибок зимует в поч-
ве, а также вносится «в почву вместе с зара-
женными семенами и соломой, при чем рас-
пространению заразы способствует сырая и 
теплая погода. Грибок незпачит. распростр. в 
Зап. Снб.; производит особ, большой вред в 
Приморской части ДВК, поражая не только 
культурные, но и дикие растения. 

ПЯДЕНИЦЫ—вредные насекомые из сем. 
дневных бабочек. А) П и х т о в а я (Boarmia bis-
torlata Goe/.c). Массовое размножение этого 
очень серьезного вредителя обнаружено в 1931 
Саянской экспедицией Акад. Наук. Биологии 
пихтовой П. в местных условиях и ее распро-
странение изучались Сиб. Научпо-Исследонат. 
Лесопром. Ип-том в Красноярске в 1932 и 1933. 
Гусеница пихтовой П. уничтожила свыше 1 млн. 
г<1 пихтовых лесов по pp. Казыру, Кизиру, Амы-
лу и их притокам в сист. р. Тубы, прав. прит. 
р. Енисея. Бабочка летает ранней весной. Яйце-
кладка происходит в мае-июне. Гусеница пи-
тается хвоей пихты со второй половины июня 
и в июле, а в конце июля и начале августа за-
бирается под моховой покров, где окукляетси. 
Зимует в стадии куколки. Гусеница очень мпо-
гоядиа и кроме пихты развивается па березе и 
др. лиственных породах, также на кустарниках 
подлеска и растениях травяного покрова. Из 
хвойных пород вредит одной пихте. Борьба 
возможна исключит, путем опыления заражен-
ных участков ядами с аэропланов. Б) С о с н о -
в а я (Bnpalns piniariiis L.). Опасный вредитель 
сосновых боров, поедает хвою в средневозраст-
ных и спелых насаждениях. В массе наблюда-
лась летом 1933 в приобских борах от Вийска 
до II.-Сиб., где нанесла сильные поражения па 
площади свыше 10 тыс. гл. Лёт бабочки—в мае-
июне. Яйцекладка па хвое - в июне-июле. Гу-
сеница вредит до поздней осени, когда спол-
зает на землю для окукления. Зимует в стадии 
куколки под лесной подстилкой или в верхних 
слоях почвы. Борьба та же, что и с предыду-
щим видом. 

ПЯСИНА—]). в Вост.-Сиб. крас, лежащая па 
I!. от Енисея. Вытекает из Гусинского оз. и 
генетически является продолжением р. Нориль-
ской. По выходе из сев. части оз. П. пересекает 
ряд морен, т<-рые ню.тнруди.ли когда-то единую 
реку Порнльскую-Пяоипу и обусловили обра-
зование обширного озера. Здесь шир. р. 0,2 -
0,3 км, глуб. до 4 м, скорость течении 7 8 км 
в час; дно покрыто галькой. Берега в виде ува-
лов выс. до 10 м; покрыты редкой лиственницей, 
совсем исчезающей в .районе станка Половин-
ка. Планктон отсутствует; бентос бедный, со-
стоит нз личинок поденок, веснянок и ручейни-
ков. В районе устья крупного прав. прит. Ду-
дыпты, впадающего в 140 км от Пясипа оз., П. 
•расширяется до 1 км, глуб. возрастает до 12 м, 
течение замедляется до 4 км в час, появляются 
песчаные наносы, образуются меандры, благо-
даря чему «борозда» (возможный фарватер) 
идет вблизи одного берега, затем перебрасы-
вается под противоположный и т. д. Расход в 
районе Дудыиты выражается в 3.600 кб. м в 
секунду. Дудынта, а также впадающая слева 
Агапа, вносят богатый планктон, состоящий гл. 
обр. из диатомовых водорослей; однако в II. 
он погибает. Коренные берега выражены в ви-
де выс. глинистых яром, подстилаемых крупно-
палуппым бечевником. В 40 км вниз от устья 



Агапы П. расширяется до 10—15 км и разби-
вается на ряд широких проток, размывших ма-
терик, что обусловило образование группы 
о-вов (ненаноспых). Ниже р. вновь входит в 
крутые берега и течет одним руслом. В 130 км 
вниз от многоостровья справа впадает Япгода, 
в районе устья к-рой II. протекает' в глиписто-
торфяпиковых берегах. Сохраняя, >в основном, 
сев. направление, Г1. в районе устья прав. прит. 
Тареи встречает на пути юж. отроги гор Бы-
рапга и круто отклоняется на 3. и юго-запад. 
Прав. бер. выражен здесь в виде выс. глини-
стых яром, подстилаемых валунами; лев. бер. 
представляет собою террасу. Прилегающая мест-
ность -каменистая лишайниковая тундра. Шир. 
р. 1,0 2,5 км, глуб. до 23 м, скорость течения 
2 - 3 км в час. Планктон в основной струе бед-
ный, в стороне от стержня- -богатый; состоит 
он из диатомовых водорослей, коловраток и 
низших рачков. Бентос из малощетппковых 
червей высших рачков Mesidothea, Pontoporeia 
и EchinoKaninianis и личинок хиропомид. В при-
донном слое в больших количествах развивает-
ся мизида Mysisoculata relicta. Между притока-
ми Пяурэ и Макрето П. местами суживается до 
1 -0,5 км, и здесь наблюдается массовый нллвеж 
дикого оленя при его миграции с С. па юг. По 
впадении слева крупного прит: Ilypi.i, II. откло-
няется па С.-З., вступает в последний отсек и 
пересекает зап. отроги гор Блрыпга. Характер 
реки здесь очень разнообразен. Шир. в районе 
Красной Сопки 0,8 км, а в ниж. миогоостровье 

больше 15 км. Берега выражены то в виде 
низменной тундры, с подводной отмелью, то в 
виде отвесно-падающих выходов коренных по-
род (утес Урвапцева). Встречаются наносные н 
небольшие каменные островки, рядами пересе-
кающие реку. В 40 км от yen,я в гл. русле рас-
положен о-в Плавниковый, замечательный тем, 
что па нем имеется древний плавник, занесен-
ный когда-то с моря (па о-ве маяк Пяснпской 
Ихтиологии, экспедиции 1932). Устье у о-вов 
Урванцева —ширина ок. 5 км, глуб. до 25 м. В 
устье, па лев. бер., изба промышленника II. А. 
Б е г и ч е в а . II. впадает в юго-вост. угол Пя-
сипского зал. Карского м. в 210 км па В. от 
о-ва Диксона, под 73°55' с. широты. Общее про 
тяжение П. от одноименного оз. до устья ок. 800 
километров. 

П. имеет ряд крупных притоков: Дудыпта, 
лев. прит. к-рой Авам близко подходит к р. 
Волочапке, впадающей в Хету (прит. Хатанги); 
Агапа, своими истоками граничащая с верховь-
ем ]). Моксунихи, впадающей в Кпнсей; Япгода, 
берущая начало в центр, части Таймыра; Таре, 
текущая с гор Вырапга, и Пура, начинающаяся 
вблизи устья Агапы и текущая в меридианаль-
ном направлении Шуры придерживаются авам-
ские самоеды, кочуя па С. и обратно). Будучи 
изолирована па Ю. горным массивом и откры-
та к С., II. отличается суровым термическим 
режимом. Вскрывается Г1. н верхов:.с в конце 
июня, замерзает в начале октября. Максималь-
ная t" воды летом 8 9" I(B ср. течении), возду-
ха 12 13°. Прилегающая'местность совершен-
но без,тесная равнина с мохово-лишайпнковым 
покровом. Химический состав воды в нижнем 
течении характеризуется данными (в мг на л)' 
остаток 81,0; Саб 11; М.цО -7 ,2 ; N 0,05; 
1М )-, 0,02 и 0 -6 ,5 . 

Ихтиофауна П. состоит из обычных для снб. 
рек видов, преим. сем. лососевых: нельма, сиб. 
ряпушка, омуль (в устье), муксун и др. Массо-
вый ход рыбы наблюдается с июля по сентябрь, 
в ср. течении—с середины августа по октябрь. 

Н и ж н е е течение р. Нписси и бассейн р. Ннсины (по II. II 
Урнапнену) 

II. дает редчайший в паст, время пример дев-
ственного, первобытного состояния водоема. 
Она до енх пор не населена. .Лишь в самом 
верховье обитает несколько семей долган, за-
нимающихся пушным промыслом. Ежегодно они 
сдают песцов па сумму ок. 40 тыс. рублей. Рыб-
ный пром. в зачаточном сост оянии (180 200 д 
в год). Между тем возможный год. улов, по 
данным ихтиологической экспедиции 1032, вы-
ражается цифрой 15 20 тыс. п. В связи с раз-
витием Сев. Морского пути открываются пер-
спективы вовлечения бассейна. II. в соц. строи-
тельство. Так, норильскому каменному углю 
через П. открывается выход к морЮ, что имеет 
чрезвычайно важное знач. для Сев. Морского 
пути. I I H C H I M И Дудыпта д. б. использованы 
для снабжения населения бассейна pp. Хатанги 
и Апабара. Освоение бассейна II. будут стиму-
лировать также путной и рыбный промыслы и 
охота па дикого оленя. 

И с т о р и я и с с л е д о в а н и я . Русские про-
никли па устье I I . морем в начале X V I I века. 
С того же времени II. фигурирует па картах. 
Жителями Туруханского края, в погоне за пес-
цом, делались попытки пройти всю П., по они 
кончались неудачей. В апреле 1843 участок П. 
от Пяснпского оз. до станка Введенского посе-
тил Миддспдорф. Начало изучению бассейна П. 
положили работы геолога II. II. Урвапцева (в 
КИЯ 20), к-рый с знатоком Туруханского края 
II. А. Бегичевым и др. совершил первое плава-
ние от ст. Заостровка до устья и в результате 
дал карту реки. В 1029 Остроумовым впервые 
был пройден па лодке нижний участок р. Но-
рильской, Писипскос оз. и верх, четверть П. до 
ст. Кресты. Летом 1932 под начальством II. Л. 
Пирожпикова, па II. работала Ихтиологическая 
экспедиция Всесоюзп. об'единения «Комссвер-
путь», к-рая прошла па лодках р. Норильскую, 
I Ьсинского оз. и всю II. и вышла па побережье 
Карского м., обследовав всю П. в гидрохими-



ее в высшие учебные заведения,—'начали 'возни-
кать в Сиб. тотчас же после восстановления 
здесь сов. власти. Первым организовался в кон-
це 1919 Р. ф. в Томске, при гос. ун-те, вторым 
в 1921, в Омске при Сиб. сел.-хоз. академии. 
К началу первой пятилетки в Сиб. функциони-
ровало 5 Р. ф.: в Томске, Омске, Иркутске, 
Анжеро-Судженке и Кемерово, при чем в пер-
вых трех имелись отделения для ойротов, ха-
касов, шорцев, бурят-монголов и сев. народно-
стей. Все слушатели Р. ф. пользовались стипен-
диями и общежитием. В течение первой и нача-
ле второй пятилеток, в связи с бурным ростом 
соц. строительства и форсированной подготов-
кой инженерно-технических, медицинских и пр. 
кадров, сеть Р. ф. чрезвычайно расширилась. К 
1 января 19155 эта сеть по одному только Зап.-
Сиб. краю выросла до 28 единиц. Р. ф. возник-
ли в II.-Сиб. (в составе планового ип-та, ип-га 
инженеров транспорта), Томске (в Гос. ун-те, 
мех а 1пп<ю-машиностроительном ин-те, медицин-
ском и мукомольно-элеваторном ин-те), Омске 
(в ветеринарном ин-те, авт одорожном, медицин-
ском, педагогическом и инженеров транспорта), 
Сталинске (в нп-те черной металлургии), Кеме-
рово (Р. комбинатстроя и горный), Анжерке 
(горный Р. ф,), IB Прокопьевске (горный раб-
фак), Ойрот-Туре (национально-педагогический). 
В этих Р. ф. обучение ведется с отрывом от 
производства. Кроме того, в ряде Р. ф. имеют-
ся отделения, где обучение ведется без отрыва 
от производства. По социальному положению 
бол мнил euro сл'унпателей рабочие, затем кол-
хозники и служащие. 

В Вост.-Сиб. крае па 1934 Р. ф. числилось 25 
(с филиалами) с общим количеством учащихся 
3.931 человек. 

«РАБОЧИЙ ПУТЬ»—ежедп. таз., выходила в 
Омске с 1921 по 1935, орган Омского горкома 
ВКП(б), гор. совета и гор. сов. профес. сою-
зов. Первым редактором газ. был А. П. Оле-
пич-Гпепенко. Тираж: 1923 5.400, 1925 —9.800, 
1927 17.500, 1929- 19.000, 1932 - 20.000. После 
выделения Омской области переименована в 
«Омскую Правду». 

«РАБСЕЛЬКОРОВСКИЙ ПОХОД» газ. раб-
селькоров и редколлегий стенных газ. Зап.-
Сиб. края. Выходила с 1928 по 1932 в Н.-Сиб., 
6 раз в месяц. Тираж 2.000. 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ. С о д е р-

ж а н и с. 
РАБСТВО В СИБИРИ. - Обращение во-

еннопленных (ясырей) в рабство существовало 
1в Сиб. и до завоевания ее русскими. Несмо-
тря па то, что в московском законодательстве 
«полон» (плен), как источник Р., подвергся не-
которым ограничениям (обращение в рабство 
сопровождалось невыгодным для казны выхо-
дом из ясака). Р. стало довольно широко при-
меняться рус. служилыми людьми. В 1623 бы-
ло ограничено действие и др. источника Р.— 
купли, указом, запрещавшим «татар и татар-
чепков мужеску полу всяким людям ткжупати 
и даром пи у кого пе имати». Фактически эти 
ограничения игнорировались, и, уступая домо-
гательствам торг. людей покупать в рабство 
инородцев, правительство отменило в 1649 огра-
ничительный указ 1023 и разрешило «татар и 
татарчонков покунати по прежнему». Осталось 
лишь одно ограничение: было запрещено обра-
щать в* Р. ясачных людей (указы 1684 и 1728). 
Допущенное законом Р. быстро развивается, гл. 
источником Р. становится покупка рабов у ино-
племенников, хотя и «полон», как источник Р., 
переходит в XVII в. (напр., камчатские казаки 
в 30-х гг. «довольное число женщин и мало-

летних, разделяя меж собой, владели ими как 
холопами»), В продажу шли, гл. обр., женщины 
и дети, бывшие одним из «первых» товаров в 
торговле с калмыками и киргизами (известным 
местом работорговли была Ямышсвская кре-
пость на Иртыше, куда «дети калмыцкие при-
возится на меновые дворы и там скупаются оп-
том или вымениваются на товар», Якутск, Ени-
сейск). «По недостатку в Сибири таких людей, 
которым, по указам, крепостных людей иметь 
велено», право покупать рабон-ипоплеменпиков 
предоставлено «всяких чипов» людям. Законы 
предоставляли владельцу раба неограниченно 

•распоряжаться личностью последнего: прода-
вать, дарить, обменивать, передавать по духов-
ной, употреблять па всякие работы, налагать 
наказания. Получив в свои неограниченные вла-
дения огромные территории в Азии и Сев. 
Америке, «Россипско - Американская компания» 
поработила все туземное население. «Без пре-
увеличения можно сказать, что отношения юж-
но-американских плантаторов к неграм... было 
но много раз мягче, чем отношения Российско-
Американской компании с пайщиками многих 
высокопоставленных особ, к порабощенным 
алеутам и курильцам» (Шишков). С начала 
XIX в. Р. подвергается ограничениям, но еще 
указом 23 мая 1808 разрешалось приобретение 
киргизских детей в Р. с условием... по дости-
жении покупаемым 25-летнего возраста предо-
ставлять ему свободу. 30 апреля 1819 действие 
этого указа было распространено на калмыков 
и др. «азиатцев». Наконец, только в 1826 было 
запрещено впредь приобретать невольников и 
указаны сроки их освобождения. 

JI и т.: Шишкон С. Рабстно в Сибири. Собр. соч., т. II. 
СПб., 14)8; фирсоп, Н. II. Чтение но истории Сибири. М., 
10120; Суханов, / / . Пиление рабстна н Сибири, „Сиб. (Мни", 
Н)2(>, 1—2; Пруспч;. Заметка о неснободпом населении Пост. 
Сибири но шорой полонине XV11 п., „Иан. Вост. - Сиб. Отд, 
Р Г. Об-на", т. XLX, (НН(>) 1!>17. В. Ш у н к о и. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ — в Сиб. 
имеются в значит, количестве, обследовано до 
1933 всего ок. 15. Паиб. обследованные и силь-
ные Р. и. расположены в Забайкалье: Моло-
ковка 219 М. Ед. (маховских единиц) (в 20 км 
от Читы), Ямкуп 246 400 М. Ед. (в 150 км от 
Сретенска), Дарасун Нерчипскип 102 М. Ед. (в 
65 к и от ст. Шил к а Забайкальской ж. д. и в 
85 км от Нерчинска) и в 53 км от Сретенска 
источник ср. радиоактивности Шивия. 

В Зав. Сиб. находятся след. изученные сла-
бо Р. и . - Белокурихинские до 36 М. Ед. (в 67 км 
от Бийска), ключ близ курорта Боровое 30 М. 
Ед., Заварзипскин ключ (проф. Орлова) ок. 
Томска. Белокурихинские источники относятся 
еще к горячим источникам (t° до 34°|.С). Боль-
шинство перечисленных Р. и. (Молоковка, Ям-
куп, Шивия, Белокуриха) используются в ка-
честве бальнеологических курортон и лечеб-
ных местностей Сибири (см.). , 

РАДИОАКТИВНЫЕ МИНЕРАЛЫ. К Р. м. 
относятся уран и торий, содержащие редкие 
радиоактивные элементы - радий, мезоторий, ра-
диоторий, актиний, полоний и некоторые дру-
гие. Элементы эти содержатся в Р. м. в ничтож-
ных следах и для извлечения требуют прило-
жения значительной энергии. Так, максималь-
ное процентное содержание радия в земном 
минерале вследствие его распадения пе превы-
шает 0,00003%, а мезотория 1 0,00000003%. Оче-
видно, нужны значит, в весовом отношении ко-
личества Р. м. для того, чтобы получать из них 
практически цепные порции тех или иных силь-
но радиоактивных элементов. Месторождения 
урановых и ториеиых минералов приобретают 



териалы. В 1884 ш а р а м ординарным якадеми-
пром. знач. н тех редких случаях, когда эти 
тела встречаются н достаточно больших ско-
плениях. Первичные урановые минералы б. ч. 
находятся в пегматитовых жилах, штокверках 
и рудных жилах; разрушаясь, они дают из 
водных растворов вблизи залеганий разнообраз-
ные вторичные соединения урана. В частности, 
соединения урана концентрируются организма-
ми, будучи обнаружены, напр., в нефтяных во-
дах. С пегматитовыми жилами связано и боль-
шинство торцевых соединений, хотя среди по-
следних многие входят как примеси в состав 
кислых массивных 'Пород гранитов, сиенитов 
и пр. (ортиты, монациты, ксенотимы). В силу 
Достаточной химической стойкости они остают-
ся после разрушения содержавших их горных 
пород среди продуктов выветривания и могут 
скопляться в россыпях, откуда их обычно и 
получают. Вторичные кристаллические ториеные 
минералы в противоположность урановым нам 
не известны. 

Па территории Сиб. можно указать след. 
м-ния Р. минералов. Из урановых: уранинит 
по рч. Талон в окр. Култука, в Прибайкалье; 
менделеевит (см.) ,в пегматитовых жилах « па-
ди Улуптуй ио р. Слюдянке (копь В. И. Вер-
надского); бетафит там же; фитингофит (раз-
ность самарскита с 8,85% UaO.i) близ деревни 
Б. Зимовье, в Прибайкалье; бломстрандит (ит-
трониобо-титанат урана) в пегматитовых жи-
лах и в россыпях по р. Аяхте б. Красноярского 
окр.; торбернит (см.) — в Шерловой горе на 
А>дун-Чолоне и ,в Чапирском руднике на Ал-
тае; отунит (см.) — в метаморфическом извест-
няке близ д. Потехииой, на прав. бер. Б. Ербы 
м б. Минусинском окр. и на Золотой Горе в 
верховьях р. Семеновой в Борщовочном кряже; 
эвксепит (иттропиобо-титаиат урана)—» пегма-
титовых жилах в 15 а'м на С.-С.-В. от с. Колы-
нанского и в 1 км от оз. Казачьего на Алтае, 
а также в Золотой Горе (Забайкалье); близкий 
к эвксениту минерал найден в шлихах по р. 
Унде в Забайкалье и в районе Цаганского 
хребта; торианит (с большим содержанием 
Th) — в шлихах Ботогочипской и Гугдинской 
россыпей в бассейне р. Газимура, близ с. Кул-
туминского. 

Указанные м-ния, за исключением Слюдян-
ского, ие могут считаться пром.; но попутная 
добыча в них Р. м. возможна. Более надежды 
подают м-ния ториевых минералов—монацита и 
ортита. Так, монацит (см.) обнаружен в золо-
тых россыпях в области течения р. Унды и 
склонов Борщовочного кряжа в Забайкалье. Со-
держание его колеблется от тысячных до со-
тых долей процента. Чистый монацит отсюда 
•содержит до 9,74 ThO„ и 58,56% редких зе-
мель. Добыча экономически возможна при пере-
устройстве золотопромывательных машин. Мо-
нацит найден в коренном залегании в гранитах 
Борщовочного кряжа, Шерловой горы <в За-
байкалье), в Тигерекских белках и близ с. Ко-
лыванского на Алтае, а также в россыпях по 
pp. Аяхте, Кадре, Удерею, Б. Мурожной, Боро-
вой—в Енисейской золотоносной тайге, и Ур-
канском районе, по р. Селемдже и ее прит. 
(ДВК) и — особенно — в Чарышской системе на 
Алтае, россыпи к-рой местами содержат до 
0,1% монацита. Ортит (см., содержит до 3,5% 
Th.) известен в крупных массах среди пегмати-
товых жил у д. Белокурихи, б. Бийского окр., 
в окрестностях Саушки и Колыванского завода 
на Алтае (гнезда до 15 кг) и в Тигерекских 
белках; в значит, количестве в горе Картагай 
против пади Улунтуй по р. Слюдяике. Затем 

ортит встречен в гранитах горы Ермек-тас близ 
Баян-аула (б, Павлодарского окр.), в окрестно-
стях курорта Боровое, по pp. Аяхте (б. Крас-
ноярского окр.), Б. и М. Быстрой, прит. Ирку-
та; близ с. Ключи в 40 км от Верхнеудинска 
по дороге в Троицкосавск, в биотит-гранитах и 
гнейсах Борщовочного кряжа (Каменка и Ки-
бириена), в письменном граните д. Уточкиной 
на Селенге и в некоторых др. местах. Сиб. в 
отношении нахождения Р. м. изучена еще сла-
бо; изиестные урановые месторождения не 
э к а июапиру ю тоя. 

Л и т . : Вернадский, В, И. О необхоцимости исследования 
радиоактивных минералов Российской империи, СПб., изд. 
Акад. Паук, 1!Н1; его же. О радиоактивно-химических еле-
м е т а х и земной коре. Физиотерапия Мезерннпкого. т. 111. 
Игр.. , IН16: Орлов, / / . К вопросу о нахождении радиоактив, 
них пешеств н шлихах золотоносных областей Сибири. .Тр-
радиепой экспедиции Акад. HavK", II. 6 Пгр., 19 6, Униовская. 
В. А. Редкие земли и торий." Нерудные ископаемые", Л., изд, 
KKI1C, 1927. В пе| ечнелеииых работах содержатся и библио-
графические указания. Вернадский В, И, и Хлопин В, Г. 
Об исследопании на радий нефтяных м ний Союза, Доклады 
Акад. Паук, и 3, Л., IW23. П. Д р а в е р т. 

РАДИЩЕВ, Александр Николаевич (1749— 
1802)--писатель, первый провозгласивший идеи 
буржуазной революции в России. За книгу «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву» (1790), где 
он резко осуждал самодержавие и крепостное 
право, был приговорен к смертной казни, к-рую 
затем заменили ссылкой в Сибирь. Р. был от-
правлен в Илимский острог сна 10-летнее безыс-
ходное Пребывание», где и пробыл до смерти 
Екатерины II. В ссылке он изучал природу 
Сиб., быт населения, вел метеорологические на-
блюдения; оказывал лечебную помощь жителям 
Илимской округи. В 1796 возвратился в Рос-
сию. Р. оставил, между прочим, сочинения, по-
священные Сиб.; сСокращенное повествование 
о приобретении Сибири», дающее самостоятель-
ную постановку вопроса о связи сзавоевания» 
Сиб. с новгородской колонизацией. сПисьмо о 
китайской торговле» (1792); сохранились также 
дневники его путешествия в Сиб. в 1790 <и об-
ратно в 1797 {см. Соч. Радищева, под ред. 
А. К. Бороздина, И. И. Лапшина и П. Е. Ще-
голева, т. II, СПб., 1907, и Поли. собр. соч., под 
ред. В. Каллаша, М., 1907). Много ценных за-
мечаний о Сиб. разбросано и в письмах Р. к 
гр. Воронцову. 

О и е м: Семенников. А, П. Радищев, Пгр ,Гос изд., 192 
Из истории сибирской ссылки- А. И. Радищева, .Литературе 
пне Наследство", т. 9-10, М., 1934 

РАДЛОВ, Василий Васильевич (Фридрих-Виль-
гельм) (1837 —1918)f —академик, ориенталист. 
Окончил философский фак-т Берлинского ун-та. 
Для изучения языков турецких народов Сиб. 
переехал в 1858 в Петербург, а затем (1859) 
в Барнаул, где научал 
разговорный алтайский 
язык. Затем следуют 
его непрерывные путе-
шествия: 1860 — в Гор-
ном Алтае, по Урсулу 
и Чуе, до границы; 
1861—к Телецкому озе-
ру и па урянхайскую 
границу в сопровожде-
нии телеута Чевалкова, 

, сообщившего Р. огром-
ное количество фольк-
лорных материалов; 
1862—Илийская долина 
до г. Кульджи и Кир-
гизия дю оз. Иссык-Куль; 1863—вост. районы 
Алтая до Минусинска, 1865—66 и 1870—снова 
различные районы Алтая; 1868—69—Семиречье. 
Поездки эти дали Р. богатейший лингвистиче-
ский, этнографический и археологический ма-



ком, переехал в Петербург и занял должность 
директора Музея Антропологии и Этнографии. 
В 1891 Р. совершил специальное путешествие в 
Monro.тпю, для снятия эстампажей и фото! ра-
фии древпе-турецкпх (VIII в.) орхоиско-ени-
сей.ских памятников рунической письменности 
и затем, после расшифровки их В. Томсепом, 
дал .впервые перевод этих памятников. С 1903 
Г', председатель Русского к-тета по ,изучению 
Ср. и Вост. Азии. С 1908 .предсе,дате:п, Об-на 
изучения Сибири и улучш.епия ее быта. Как 
исключит, знаток турецких языков, Р. впервые 
подверг научной разработке многочисленные 
лингвистические фольклорные, археологические 
и этнографические материалы. Однако, в тече-
ние всей своей 60-лст.ней работы Р. не под-
нялся выше уровня буржуазных ученых цар-
ской России, об'ективно выполнявших роль 
aienTOB рус. империализма в завоеванных и 
колонизуемых окраинах. В лингвистической об-
ласти Р. всецело разделял .взгляды индо-европ. 
школы, что вполне соответствовало н его фи-
лософским взглядам гербартиапца-идеалиста. 
Из большого количества (более 140 названий) 
печатных работ Р. важнейшие: Атлас древно-
стей Монголии, в 4 вв., 118 таблиц-фототи-
пии памятников орхонско-енисейскон письмен-
ности, СПб., 1892 — 93; Сибирские древности, 
СПб., изд. Археол. Комиссии, 1888 -1902; Об-
разцы народной литературы тюркских племен, 
живущих в Южной |Сибири и Дзунгар<!кой сте-
пи, 7 томов; Опыт словаря тюркских наречий, 
4 тома. 

О н е м : Ш т е р н б е р г , Л. Я• А. Н. Рад.-н.н, „Жшиш С ' а 
рнпа", 1'К)9, кн. 5; Сб. статей в 70 - и МО-летние юбилеи Р. 
СПб.. иад. Акал- Паук, I')10; Счмой.ювич А И 1'аллоп, как 
тюпколог, „Ноп. Восток", 1922, 2; Картам), П. И Птмигм 
В. В. Радлова. 1837-1018. „|1чв. Р. Г Об-ва. I. I.1V. в I. Пб , 
1918. л - Д. 

РАДУГИН, Константин Владимирович (р. в 
1899) - геолог. Окончил горный фак-т Томского 
Технологического Института. С 1923 участво-
вал ежегодно в геол. исследованиях Зап. Сиб. 
(Салаир, Томский район, Алтай, Кузнецкий Ала-
тау), в т. ч. 5 лет в порядке ответственных по-
ручений Сиб. геол. к-та (Зап.-Сиб. Геол. разве-
дочного треста). Параллельно вел работу в 
области палеонтологии (Co£leii(erata). 11ечатные 
работы: Геол. очерк Томь-Чумышского района 
Салаирского кряжа («Изв. Сиб Отд. Геол. К-те-
та», т. VII, в. 5, Томск, 1928), Разрез древнего 
палеозоя в районе с. Гурьевска, близ горы Ор-
линой (там же, т. V, в. 5, 1926). С 1930 препо-
дает общую геологию и геокартировапие в Сиб. 
Геол. Разведочном Институте (Геолого-разве-
дочпый факультет Томского Индустриального 
Института). 

РАДЧИХА, м-ние- см. Угли ископаемые. 
РАЕВСКИЙ, Владимир Федосеевич (181Г> -72) 

декабрист, член Союза Благоденствия и позже 
Южного об-ва декабристов. За пропаганду в 
войсках арестован и после пятилетнего заклю-
чения отправлен с лишением всех прав в Сиб., 
где был поселен в с. Олопках (85 км от Иркут-
ска). Здесь женился на местной крестьянке нз 
«ясашиых». Занимался земледелием, торговлей 
хлебом и пр. Стихотворения Р., написанные в 
Сиб. (при жизни его пе печатались), примыкают 
к общим мотивам сиб. лирики декабристов (сли-
яние впечатлений от местной природы с на-
строениями и переживаниями изгнапппка). За-
писки Р. о сибирских и'ода'х 'перепечатаны ш 
книге П. Щ-етол'Сша-- «Декабристы» ('первона-
чально были напечатаны « журнале «Совре-
менник», 1912, VIII). 

.'I и т . : Щеголей, II. Декабристы, Л , 1925: Собрание сти-
хотворений декабристов, т. II. М., 1'.Х)7; Кудрявцев, Ф. Пер-
вый декабрист В. Ф. Раевский в Олопках', сб. „Сибирь и 
декабристы", Иркутск, 1925. 

РАЗБОИ -рукава, протоки реки (Якутия, по 
|v Алдану). 

РАЗЛИВЫ ВЕСЕННИЕ—см. Пеки сибирские. 
РАЗЛОМ см. Географическая народная но-

менклагура. 
РАЗНОТРАВЬЕ—степные луга, па к-рых мно-

го б. или м. крупнолистных (нз класса двудоль-
ных) растений; чти растения маскируют одно-
образный покров, состоящий из узколистных 
злаков (кипца, ковылей, тонконога, степного 
овса и др.), н резко отличают степные от ко-
вмлыю-кппцивых лугов. Термин Р. применяют 
нередко к лугам лесной обл.: агрономы при-
дают ему даже более широкое знач.: для ха-
рактеристики доброкачественности лугов в сел.-
хоз. отношении они делят все растения, входя 
щне в состав лугового покрова, па 3 группы 
злаки, бобовые н Р., относя к последнему 
остальные, пе принадлежащие к первым двум 
сем., растения. Р., как кормовая группа, вклю-
чает в себя два типа трав: 1) пряные и арома-
тические имеющие большое знач. для ка-
чества масла и сыра и обусловливающие вкусо-
вые и диетические свойства сена; 2) сорные, 
вредные и ядовитые травы, нередко грубые, во-
лосистые, колючие. Такие травы понижают и 
количественно п качественно продукцию луго-
вого хозяйства. 

РАЗРЯДЫ—адм. окр., на к-рые подразделя-
лась Сиб. в XVII веке. Зап. Сиб. составляла 
Тобольский Р., в пего входили уу. Тюменский, 
Тобольский, Верхотурский, Пелымскпй, Бере-
зовский, Мапгазейскпп, Томский, Кузнецкий, 
Кетскип и Енисейский. В каждом из названных 
уу. был свой воевода, по общее руководство и 
контроль принадлежали воеводе тобольскому. 
В 1()'29 выделен Томский Р., в составе уу. Том-
ского, Кузнецкого, Кетского, Енисейского л за-
тем Красноярского. В 1642, с основанием Якут-
ска, образован Ленский Р., охватывающий Вост. 
Снб. до Тихого океана. В 1678 Енисейский Р., 
к рому подчинялись Красноярский и Мангазен-
ский уу. и Забайкалье. 11а воеводу гл. города 
Р. возлагался контроль над деятельностью вое-
вод др. городов, снабжение продовольствием, 
организация военной обороны, заботы о зем-
ледельческой колонизации, общее руководство 
всеми делами. Невыясненность компетенции 
главного п второстепенных воевод часто при-
водила к взаимным столкновениям. Сист. Р. 
подготовила губернскую реформу. 

РАЗУМОВ, Михаил Осипович—-политический 
деятель, коммунист. Р. 1894. В течение ряда 
лет был рабочим-металлистом па крупных за-
водах в По. и Донецком бассейне. С 1913 начал 
вести активную рев. работу, вступив в с.-д. 
партию. Был секретарем 116. союза металли-
стов и членом Пб. К-тета РСДРП. После вы-
нужденного от'езда из По., вел партийную и 
профсоюзную работу в Донецком бассейне. 
Подвергался неоднократно репрессиям, отбыл 
8-месячпое тюремное заключение. В 1917 воз-
вратился в Петербург. Принимал активное уча-
стие в Февральской и Октябрьской рев., нахо-
дясь на руководящей профсоюзной работе. В 
последующие годы, преим. па партийной рабо-
те: был секретарем губкома в Донецком бас-
сейне (1920 21), Рыбинского и Орловского губ-
комов (1922 21), Башкирского обкома, Татар-
ского обкома (1928 -33). В 1933 избран первым 
секретарем Вост.-Сиб. Краевого к-тета ВКП(б). 
Па XVI с'езде партии избран членом Центр. 
Ревизионной комиссии, иа XVII -членом Цеп-
трального К-тета ВКП(б). Член ЦИК СССР 
всех созывов. 



РАЙОНИРОВАНИЕ СИБИРСКОГО КРАЯ.— 
В «начале 1920 и гостам Сиб. 'Кр.а.я и,ходили гу-
бернии: Омская, Томская, Алтайская, Енисей-
ская н Иркутская, а н 1021 из Томской была 
выделена [ 1о1Ю11иколаснскаи. Эти шесть губер-
ний подразделялись па .'50 уездом и 908 поло-
степ. В адм. отношении край подчинялся Си-
бирскому Революционному Комитету (см.). Си-
стема адм. устройства (губерния, уезд, .волость), 
оставшаяся от дореп. периода, оказалась не-
пригодной на определенном этапе сов. строи-
тельства, когда потребовалось большее укреп-
ление сон. аппарата и лучший охват руковод-
ством трудящихся масс. На основе указаний 
СНК РСФСР, Р. началось с организации райо-
нов и прошло через несколько этапов. В осно-
ву нового районного деления был положен ряд 
признаков, характеризующих условия хоз. дея-
тельности, размеры и направление сел. хоз-ва. 
25 мая 1925 Президиум ВЦИК утвердил обра-
зование Сиб. края в составе 1(5 округов, одной 
авт. обл. (Ойротпн) и Иркутской губ., остав-
ленной временно без деления на округа. .'50 
июня 1926, с разделом Иркутской губ. .на .'5 
окр., окружное оформление Снб. края закончи-
лось (см. Округа). Все округа и Ойротская авт. 
обл. в свою очередь были разделены па 258 
районов и 5.890 сел. сонетов. 

Пересмотр с 1926 по 1929 адм. сети (прове-
денный с учетом экономического тяготения и 
бюджетной мощности адм. единиц) привел к 
ликвидации 2 округов и 44 районов :и образо-
ванию нового нац. Немецкого района и 6 ту-
земных 'районов в Турухапском крае. Одновре-
менно производилось укрупнение сел. советов: 
карликовые (.'500—400 жителем) присоединялись 
полностью или по частям к более крепким сел. 
советам, при чем в полной силе сохранялись 
признаки экономического тяготения, удобства 
связи 'И нац. состава населения. Так было уп-
разднено 495 самостоятельных сел. сонетов. Па 
1 января 19:50 в состав Сиб. края входили: 17 
округов 'И одна авт. обл., разбитые па 215 райо-
нов (пе считая 6 туземных район, .йен, к-тетов) 
и 5..'595 сел. советов. 

Огромное протяжение края (с В. на В. свы-
ше 3.000 км, с С. на Ю. 2.500 к.1и, территория -
4.200 тыс. км''), большое разнообразие естест-
венно-исторических, хоз. и культурных условий 
затрудняли управление краем из одного ц. и 
диктовали необходимость его разукрупнения. 
Постановлением ВЦИК от 30 июля и 17 августа 
1930 Снб. край был разделен нр две части 
Вост.-Сиб. край, с ц. в Иркутске, в составе 4 
окр., расширенных за счет территории ДВ края, 

-на Зап.-Сиб. крап, с ц. в П.-Сибнрске, а Ха-
касский окр. реорганизован в авт. нац. область. 
Т. о., после разделения, Зап.-Сиб. край об'еди-
нил: 12 окр. и 2 авт. обл. (173 района и 4.387 
сел. советов). К Вост.-Сиб, краю отошли: 42 
района и 6 туземных районов (всего 1.008 сел. 
советом). В том же году произошла ликвида-
ция округов. 

Упразднение округов было вызнано в пер-
вую очередь задачей всемерного укрепления 
района, как основного звена соц. строитель-
ства in деревне, и задачей большего приближе-
ния партийно-сов. аппарата к селу, к колхоз-
ным массам. Маломощные районы и сельсове-
ты, лишенные самостоятельного значения и за-
метных перспек тив развития, постепенно упразд-
нялись с передачей их территорий соседним, 
более крупным и мощным. (В 1931 упразднены 
21 район и 549 сельсоветов; в 1932 -15 районов 
и 451 сельсовет; в 1933---8 районов и 47 сельсо-
ветов. Особ, многочисленны были в 1933 измене-

ния районных границ с целью полной увязки 
территорий районов с границами МТС и сов-
хозов, до сего времени являвшихся межрайон-
ными, что в значит, степени затрудняло плано-
мерность их работы и руководство ими со сю-
[юны местных партийных и сов. органов, 

В 1932 было закопчено устройство сел. мест-
ностей городов, имеющих крупное экономи-
ческое знач. и подчиненных непосредственно 
Крайисполкому. Эти сел. местности призваны к 
обслуживанию пролетарских центров продукта-
ми сел. хоз-ва, гл. обр. молоком и овощами. В 
Зап.-Сиб. крае таких сел. местностей образова-
но 9 (при городах: Анжеро-Судженск, Барнаул, 
Кемерово, Ленинск-Кузнецк, Н.-Сиб., Омск, Про-
копьевск, Сталинск и Томск). В 1932 на терри-
тории края образован Нарымский окр., об'еди-
пившнп районы Томского севера (Александров-
ский, Каргасококий, Колпашевскин, Кривошеин-
ский, Чанпский и Тьтмский; последний вновь 
организован, как туземный остяцкий). Обра-
зование округа .вызвано прежде всего оторван-
ностью районов от краевого центра. По этой 
же причине в 1933 создан Тарский окр. и со-
ставе районов: Болмпеукекого, Знаменского, 
Муромцевского, Нижне-Колоеовского, Седель-
циковского, Тевризекого и Усть-Ишнмского. В 
1934 изменении районных границ не производи-
лось, но сеть сел. советов сократилась па 120 
единиц. 

На 1 июля 1934 .в Зап.-Сиб. край входили 2 
авт. обл., 2 округа, 94 сел. районов и 9 горо-
дов, а всего 107 адм. единиц, подчиненных не-
посредственно Крайисполкому. Всего же было 
районов, считая и сел. местности городов-^131. 
сел. советов 3.220. 

В связи с быстрым ростом народного хоз-ва 
во многих районах края оказалось 5—6 МТС, 
5 -10 совхозов разных систем, сотни колхоз >н, 
ряд пром. предприятий союзного или местного 
знач.; посевные площади расширились до 100 и 
более тыс. га. Руководить при таком сложном 
и многообразном хоз-не становилось все труд-
нее. Партия и правительство решили удовле-
творить ходатайства мест о разукрупнении кра-
ев, областей и районов. В декабре 1934 состоя-
лось отделение от Зап.-Сиб. края 12 зап. райо-
нов и Тарекого окр. во вновь образованную 
Омскую об,т. и 11 вост. районов с Хакасской 
авт. обл. во вновь образованный от разделе-
ния Вост.-Сиб. края -Красноярский край. В ян-
варе-марте 1935 па территории Зап.-Сиб. края 
были созданы 25 новых районов. 

После этих преобразований состав Зап.-Сиб. 
края па 1 мая 1935 определился так: Ойротская 
авт. обл., Парымскнн окр., 105 районов (2.192 
сел. совета), а всего 107 единиц, подчиненных 
непосредственно Крайисполкому. Кроме того, в 
крае существуют: 20 городов, 34 рабочих по-
селка и 13 поселковых советов в крупнейших 
совхозах. На территории Зап.-Сиб. края имеет-
ся 3 национальных района: Н е м е ц к и й , обра-
зованный в 1924 в границах б. Славгородского 
окр., с территорией 1.100 км, район, ц. с. Гальб-
штадт, 12 сельсоветов; Г о р и о-Ш о р с к и й, 
выделенный и 1925 н пределах б. Кузнецкого 
окр., територия 27 тыс. км'-', ц. района с. Ку.зе-
деево, имеет 30 сельсоветов, 4 рабочих посел-
ка; Т ы м с к и й , образован в 1932 в границах 
Миримского окр. с территорией 40 тыс. км 2. 

В о с т о ч н о-С и б и р с к и й к р а й , образо-
ванный постановлением ВЦИК от 30 июля и 17 
августа 1930, включил в спои состав б. округа 
Сиб. края: Красноярский, Капский, Иркутский 
и Киренский, а также Читинский и Сретенский 
округа ДВК и Бурят-Монгольскую АССР. По-



становлением ВЦИК от 10 декабря 19.40 па тер-
ритории Вост.-Сиб. края образованы националь-
ные единицы: Таймырский национальный (Дол-
папо-Непецкий) окр., в составе 4 районом и 22 
сельсоветов; Эвенкийский нац. окр. в составе i 
районов и 17 с/советов; Витимо-Олекмипскпн 
нац. (эвенкийский) окр., .в составе 4 районов, 
12 с/советов и 1 поселкового совета; Катаиг-
ский нац. (эвенкийский) район, с ц. в с. Ербо-
гачен в составе 5 сельсоветов; Тофаларекий (ка-
рагасскйй) сельсовет па травах района, с ц. в 
культбаяе Алыгджар. Бурят-Монгольская АССР, 
включенная в адм. границы Вост.-Сиб. края, 
подразделялась на 10 районов (аймаков) и 25.'! 
сельсовета. Ila 1 января 1931 Вост.-Сиб. кран 
состоял 1из 1 авт. респ., 3 нац. окр., 2 нац. рай-
онов 92 районов, 1.891 сельсоветов, 18 городов, 
15 рабочих поселков. В течение 1931—34 па 
территории Вост.-Сиб. края были проведены 
значительные изменения: слиты несколько рай-
онов, образованы новые районы, создана Чи-
тинская область, с ц. в г. Чше, в составе 21 
района и 574 сельсоветов (постановление ВЦИК 
от 5 марта 1934). Кроме того, создан ряд рабо-
чих .поселков: Апрельский, Балей, Дарасуп, Ма-
ма в Боданбнпском районе, Предп.нинск в Б,-
Муртипском районе, Тельма в Усольском райо-
не, Андреепск в Бодайбинском районе, Ханче-
рапга в Киренском районе, Аяхта, Блюхеровск, 
Калагап, Хапчерапга, Тальцы в Иркутском рай-
оне, Уяр в Упреком районе. Листвянка, Курлся, 
Усть-Карск в Усть-Карийском районе. 

Постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934, от 
Вост.-Сиб. края отошли во .вновь образованный 
Красноярский край 22 района и 2 нац. окр. 
(Таймырский и Эвенкийский). Одновременно с 
этим Читинская обл. была упразднена и все ее 
21 район подчинены непосредственно Вост.-Сиб. 
Крайисполкому. По данным на I января 1935, в 
состав Вост.-Сиб. края входили 1 авт. реепубл. 
(Бурят-Монгольская), 1 нац. окр. (Вптимо-Олек-
минский), 2 нац. района (Катангский, Тофалар-
екий); 72 района. 1.210 сельсоветов, 14 городов, 
25 рабочих поселков 

Нац.-адм. единицы Вост.-Сиб. края: В и т и-
м о-О л е к м и п с к и й нац. окр. с ц. в рабочем 
пос. Калакап. В 1935 округ подразделен па 4 
района: Каларский, с ц. в с. Чара, 3 сельсовета; 
Нюкжипскип с ц. в рабочем поселке Блюхе-
ровск, 2 сел. совета и 1 поселковый совет; Туп-
гиро-Олекминский, с ц. в с. Тупик, 4 сел. сове-
та; Тупгокоченский, с ц. в с. Тупгокочеп, (i сел. 
советов и 1 раб. поселковый совет; территория 
окр.—218 тыс. км--, К а т а п т е к и и нац. район 
(эвенкийский) с ц. в с. Ербогачеп, охватывает 
165 тыс км3, 10 сельсоветов; Т о ф а л а р с к и й 
сельсовет па правах района (карагасскнн) с ц. 
в культбазе Алыгжер, территория 29 тыс. км', 
1 сельсовет. 

О м с к а я о б л а с т ь , ц. в г. Омске, образо-
ванная постановлением ВЦИК от 7 декабря 1931, 
состоит из 07 районов. В нее входя т 9 районов 
б . Обь-Иртышской обл. (районы: Вагайскии, 
Верхпе-Тавдипский, I (ижне-Тавдинский, Вели-
жанскин, Дуброиипский, Тобольский, Тюмен-
ский, Уватский, Ярковскип; нацокруга: Ямамо-
Непецкий и Остяко-Вогульский), 6 районов Ос-
тяко-Вогульскоро нац. округа б. Обь-Иртыш-
ской обл. (Березовский, Копдинский, Ларьяк-
ский, Самаровский, Сургутский, Шурышкар-
ский), 5 районов Ямало-Ненецкого нац. окр. 
б. Обь-Иртышской обл. (Надымский, При-
уральский, Пуровекий, Тазовский, Ямальский), 
23 района Зап.-Сиб. края (районы: Азовский, 
Болыиеречснскип, Изылбашский, Икопников-
ский, Исикульский, Калачинский, Кормилов-

ский, Крутииский, Любинский, Марьяповский, 
Москалепскнй, Пазыпаевский, Одесский, Око-
нешпиковский, Омский, 11авлоградский, Пол-
тавский, Русско-1 Ьляпскип, Саргатский, Таври-
ческий, Тюкалнпский, Черлакский, Шарбакуль-
екпй), 8 районов Тарского окр. б. Зап.-Сиб. 
края (Болынеукскнй, Знаменский, Пижпе-Коло-
совский, Муромцевский, Седельпиконский, Тар-
ский, Тевризский, Усть-Ишимский); 16 районов 
б. Челябинской обл. (районы: Абатский, Аро-
машевский, Армнзонскнй, Бердюжский, Вику-
ловский, Голышмаповский, Исстскин, ' Ишим-
ский, Казанский, I loiio-Заимский, Масляиский, 
Омутинский, Сорокнпскнй, Упоровскин, Юр-
гинский и Ялуторовский. Нац. адм. единицы 
Омской области: О с т я к о-В о г у л ь с к и й 
нац. окр. имеет территорию ,в 705 тыс. км3; 
с центром в Остяко-Вогульске, Я м а л ь с к и -
Н е н е ц к и й нац. окр. имеет территорию в 
466 тыс. Цм'\ с центром в СалеХард, и П а в-
л о г р а д е к и й район (украинский) с центром 
в с. Павлоградке. 

К р а с н о я р с к ий к р а п, с ц. в гор. Крас-
ноярске, образованный постановлением ВЦИК от 
7 декабря 1934, составился из 11 районов и Ха-
касской ант. обл. Зап.-Сиб. края (районы: Ачин-
ский, Биришосский, Боготольский, Ермаковский, 
Каратузекнй, Кра/снотурапский, Курагнпский, 
Минусинский, 11азаровский, Ужурский и ,У сип-
скип); районы Хакасской обл.: (Аскызскни, Бог-
радский, Таштыпекий, Усть-Абаканский и Ши-
Р'ипскнй), 23 районов и 2 нац. округов Вост.-
Сиб. края (районы: Абапский, Балахтинский 
Богу ч.т некий, Бол ыпемурти некий, Енисейский, 
Дзержинский, Игарский, Ирбепский, Пиж.-Ин-
гашский, Казачинский, Капский, Кежемскин, 
Красноярский, Майский, Новоселовекий, Пар-
тизанский, Пировекий, Рыбинский, Саралин-
екий, Северо-Енисейский, Сухобузимский, Та-
сее,некий, Туруханокий, Удерепский, Уярский); 
пацошруга: Таймырский, Эвенкийский. Постано-
влением ВЦИК от 25 января 1935 районы Крас-
ноярского края разукрупнены, при чем обра-
зовано 8 новых районов: Бейский, Березовский, 
Даурский, Идри,некий, Козульский, Тюхтетский, 
Илапский и Саянский. В адм. отношении Крас-
ноярский край состоит из 42 районов, подчинен-
ных попоередст.вешю Крайисполкому, Хакасской 
авт. обл., Таймырского и Эвенкийского нац. 
округов, всех сельсоветов — 947. Национальные 
округа Красноярского края: Т а й м ы р с к и й 
(долгано-непецкип) нац. окр. состоит из 4 рай-
LHOB: Анамского, Дудинского, Усть-Еписейско-
го и Хатаигского; сельсоветов 22. Территория 
742,0 тыс. км'2, населения 8,1 тыс. Центр округа 
с. Дудинка. Э в е и к и и с к и й нац. окр. состоит 
из 3 р-нов: Байкитско.го, Илимвейского и Тун-
гусско-Чуиского; сельсоветов 18; территория 
541,6 тыс. км3, населения 4,9 тысяча. Центр 
округа — Туринская культбаза. у г » 11 " « " •• 

РАЙОННЫЕ И СЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ. — 
Районные бюджеты возникли в результате 
районирования СССР, в 1925. Они должны бы-
ли обеспечить целесообразное территориальное 
размещение массовых культурно-социальных уч-
реждений и максимальное развитие хоз. и куль-
турной жизни района. Эту задачу Р. б. разре-
шают не непосредственно, а гл. обр. при помо-
щи сельских бюджетов: путем перераспределе-
ния доходных источников, покрытия дефицитов 
отдельных сел. советов и т. д. Развитие в Зап.-
Сиб. крае в первой пятилетке и за два года 
второй пятилетки характеризуется след. данны-
ми о расходах (в тыс. руб.): 1927/28 -21.171, 
1928/29 - 26.563, 1929/30 — 27.007, 1931 - 40.779, 
42.378, 1933—53.119. Стремительный рост рай-





энных .и сельских бюджетов в .1931 был обус-
ловлен отражением в сист. местных бюджетов 
доходов 1И расходов за счет самообложения и 
передачей на местный бюджет ряда учрежде-
ний. Характеристика расходов Р. б. в 1933 (в 
тыс. руб.): промышленность 215,1, сел. и лес-
ное хоз-во -3.593,8, жилищное и коммуналь-
ное хоз-во 3.149,4, транспорт и связь 879,1, 
просвещение -14.734,2, здравоохранение 7.9(>7,8, 
соц. обеспечение- 208,1, управление 13.249,9, 
проч. расходы — 9.(Mil,7, всего 53.119,1. Из этих 
данных видно, что основная масса средств рай-
она расходуется па культурно-социальные ме-
роприятия. Ср. размер одного Р. б. по Зап.-Сиб. 
краю, составлял в 1933 480 тыс. руб., по Вост,-
Сиб. краю 323 тыс. рублей. 

Образование С б. относится к 1926. Они при 
званы играть роль материальной основы хоз-ва 
.сельсоветов. С. б. .полностью финансируются: 
всеобщее начальное обучение, избы-читальни 
больницы, врачебные участки и т. д. Доходная 
часть составляется, гл. обр., из отчислений от 
гос. налогов и доходов, поступлений от само-
обложения, от лесов местного знач., от экс-
плоатации жилого фонда и коммунальных 
(предприятий и пр. Из имевшихся в 1927 4.772 
сел. советов самостоятельные бюджеты имели 
только 188, или 3,9%. Б, или м значит, разви-
тие С. б. наблюдается с 1927- 28, когда число 
их достигло 21,4% общего числа сел. сомитов. 
За 7 лег, с 1927 по 1934, об'ем С. б. по рас-
ходам увеличился .с 3.557,9 тыс. .руб. до 77.780,8 
тыс. руб. Рост об'ема бюджетов происходил с 
одной стороны за счет увеличения количества 
самостоятельных бюджетов, а с др. за счет по-
вышения обслуживания нужд деревни. С 1931 
самостоятельные бюджеты имеют все сел. сове-
ты, за исключением единичных случаев в сев. 
районах края. Наиб, стремительный рост бюд-
жеты в Заи.-Сиб. крае имели в 1929 -1930 и в 
1931, в связи с происходившей тогда коллек-
тивизацией. Рост этот продолжался и в .после-
дующие годы,—так , по Вост.-Сиб. краю он 
выразился в след. цифрах: в 1932—15.717 тыс. 
руб., в 1933 -20.014 и в 1934—29.203 тыс. рублен. 
Рост С. б. неразрывно связан с успехами соц. 
строительства. Введение самостоятельных бюд-
жетов в сел. советах стало возможно только с 
началом первой пятилетки, когда к этому воз-
никли достаточные материальные предпосылки 
в виде образования местных источников дохо-
дов и развития сети учреждений и мероприя-
тий сел. значения. 

Ср. об'см одного сел. бюджета по расходам 
в 1934 составляет в Зап.-Сиб. крае 23,6 тыс. 
руб. (в 1927 -28 3,5 тыс. руб.). Для мощных 
сел. советов он увеличивается до 80—90 тыс. 
рублей. Ср. размер одного бюджета по Вост.-
Сиб. краю в 1934 достиг 19 тыс. руб. п. п. 

РАК ДРЕВЕСНЫХ П О Р О Д - о т к р ы т а я или 
временами зарастающая рана на стволах и вет-
вях. Первоначальное появление рапы бывает от 
многих причин: морозобойные трещины, ожог 
от молнии, поранение градом, животными, да-
вление или удар и т. д. Раны служат местами 
внедрения микроскопических паразитных гриб-
ков, к-рые препятствуют своей жизнедеятель-
ностью нормальному заживлению раны. Р. д. п. 
распростр. в Сиб., как и в др. частях страны. 

РАК РЕЧНОЙ.—Речные Р. в Сиб. имеют две 
области распространения—одна на 3. в бассей-
не р. Оби, др. на В. в Амурско-Уссурийском 
крае. На 3. живет особая раса длинноногого 
рака—Astacus Ieptodactylus boreoorientalis, к-рый 
из бассейна Камы был занесен человеком че-
рез Урал в бассейн Иртыша и дошел до То-

больска, Омска и верховьев р. Иртыша. Отсю-
да был пересажен в бассейн р. Нуры, впадаю-
щей в оз. Денгиз (Акмолинск). Расселение это-
го Р. в Сиб. началось с 70-х IT. прошлого в., 
но в самой Оби его пока нет, равно как и 
в верх, течении Иртыша. Попытки пересадки 
Р. в Обь (ок. Н.-Сиб.) и в бассейн р. Томи 
(ок. Томска) делались неоднократно (Цыбуль-
ский, проф. Кащенко, шроф. .Рузский), но пока 
не имели еще успеха. Ист Р. также и в бас-
m i n e др. сиб. рек, впадающих в Сев. Ледови-
тый океан. Длинноногий Р. самый большой по 
величине (дл. самцов 1 (>0—200 мм, самок 1 5 0 -

НИ) мм с числом яичек темпо-кирничпо-красио-
го цвета от 550 до 600), с длинными, но уз-
кими клешнями. В хоз.-пром. отношении имеет 
весьма ценное значение. В Вост. Сиб. водятся 
два особых вида раков: 1) Astacus (Cambaroi-
des) dauricus Pall., образует три расы и .имеет 
три разорванных ареала --верховья Амура (до 
Амазара), Амурский лиман и бассейн зал. Пе-
тра Великого; 2) Ast. (Carnb.) schrenckii Kessl., 
образующий два подвида, из к-рых один (тип.) 
живет в пиж. течении Амура (прибл. от Хаба-
ровска) до Амурского лимана, в бассейне Сун-
гари и Уссури, также мелких речек, впадаю-
щих в оз. Ханка (но в самом оз. отсутствует). 
Другой подвид (Sachalinensis) обитает на С 
о-ва Сахалина в речках, впадающих в Амур-
ский лиман. Оба эти Р. мелкие (дл. 63 80 мм, 
самка откладывает до 60 яичек) и в хоз.-пром. 
отношении имеют мало ценности. Два пресно-
водных краба (F.riocheir japonicus и Ik-lice tri-
dens) живут в ДВК (р. Суйфуп, пиж. течение 
Амура, 1речки Сев. Сахалина). Три креветки 
(Leander paucidens, L. modestus и Palaemon su-
periors) — обитают в оз. Ханка, речках Сев. 
Сахалина, бассейне Амура, Уссури и Суйфуна. 

Л и т . : Krcc.iiу», К. Русские речные раки, „Тр. Рус . Эито 
милогнч. Ofi-ua", г. VIII, СПб. , 1S76; Гшрштейн, Я. и Вино. 
<7>iii)oiu Л . Преснонодпые Dccapoda С С С Р и их г е о г р а ф и ч е с 
к о е распространение , „Зоологический Журнал" , т. XIII, в.1 
М-. IM4. М, I' у з с к и ii. 

РАКООБРАЗНЫЕ (Crus tacea) -делятся на две 
больших группы: низших P. (Entomostraca) и 
высших (Malacostraca), широко распростр. « Си-
бири. Низшие Р. характеризуются непостоян-
ным числом сегментов тела и конечностей (от 
4 до 65), личиночной стадией в виде natiplius, 
максиллярной железой, действующей в каче-
стве почки. Высшие Р. имеют постоянное чис-
ло сегментов, личиночная стадия Zоёа, в каче-
стве почки действует антеннальная железа. Р. 
Сиб. изучены плохо. Все они имеют большое 
хоз. знач. или косвенное - как пища рыб, или 
непосредственное -как об'екты промысла (кра-
бы (см.) креветки, омары и с'едобные раки). 
Сев. Ледовит, океан не обладает промысловыми 
Р., здесь встречаются многочисленные (особ, в 
опресненных зонах) формы, являющиеся кор-
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мом для рыбы. Это «морской таракан» (Mesi-
dolca entoinon L., Cliiridotea sibirica Bir., Me-
sidolea sabinei Кг.), гаммариды (Gamniarns lo-
cnsla, Ganiniaracaiitliiis laciistris, Pantoporeia af-
i'inis и др.), мизиды (Mysis ocnlala relicta (Lov.)) 
и ряд других. В Беринговом м. находятся Ме-
sostyla alaskoiisis, Laniprops berin^i. У бер. Кам-
чатки обитают' местные формы: Diaslylopsis 
kalniani, Laniprops Sarsi, Gainmanis loenstoides, 
Ganiiiianis Sclnnidli и др. Иа P. д.-it. морей 
имеют наиб, практическое знач. крабы, дости-
гающие 12 кг носа и креветки (чилим). Широко 
развивающаяся краби-копсерппан пром-сть /ДВК 
эффективна и выпускает товар па экспорт. 
Пресные воды Снб. обладают большим разно-
образием Р., но, к сожалению, из ппх мало 
об'ект он с пром. знач.; к т аким относит ся реч-
ной рак (Polaiiiohins leptodacly Ins), населяю-
щий в паст, время (только в Зап. Сиб.) бас-
сейн р. Иртыша. В начале XX в. речной рак 
был многочисленнее и распростр. шире. Эпи-
зоотия рачьей чумы уничтожила его повсемест-
но в Сибири. Сейчас он начинает' появляться 
в пром. количествах в бассейне pp. OMIH и Тобо-
ла, куда был завезен в 1920 с Урала. Перспек-
тивы акклиматизации речного рака в Сиб. -
хорошие. Он может развиваться и в реках и 
в озерах малого 'размера, и рыбохоз. организа-
ции принимают меры к его расселению. Из 
мелких представителей Р. можно отметить по-
всеместную форму мормыша (Ganiiiianis pnlex 
sibiiicus). Последняя работа А. В. Мартынова 
«О фауне Amphipoda Телецкого озера» («Изв. 
Гидрологпч. Ин-та», т. 29, 1930) дала ряд но-
вых видов, относимых прежде к одному G. р. 
sihiricus. /1ля бассейна Телецкого оз., р. Ини 
(ок. II.-Сиб.) и р. Оби описаны Мартыновым 
9 различных форм, из к-рых наиб, интересны: 
Gamniarns lelezkensis, Ganiiiianis korbnensis (p. 
Корбу, бассейна Оби), GaiinnaHis ann'iis(alns 
(верх. Оби и р. Иня) и G. obensis. Среди Р. 
пресных вод Сиб. выделяются обитатели Бай-
кала. ьанкальская фауна Р. состоит преим. из 
эндемичных форм (90%). По отдельным груп-
пам Р. Б,писала распределяются так: Copepoda 
представлены 11 формами, иа них эндемич-
ных — 5 (42%); Gamiiiaridae 199 (эндемичных 
195 -98%); Isopoda 2, обе эндемики. Эндемич-
ные Р. Байкала распадаются па 4 группы (по 
II. loliansen'y): 1) не обладающие родством ии 
с ныне живущими, пи с вымершими формами 
большинство видов; 2) сходные с сев.-амери-
канскими Episclmra, Ascitis; 3) сходные с кас-
пийскими некоторые Gamiiiaridae; 4) сходные 
с морскими Gaiiiiiiaraciiiilhiis loricahis. 

Р. др. озер Сиб. пе обладают таким свое-
образием, как байкальские, и представлены, гл. 
обр., низшими (Entomoslraca) , вообще являю-
щимися космополитами. В соленых водах встре-
чаются Artemia salina, Diaplonins saliiuis. Обе 
эти формы красного цвета. Первая по разме-
рам ок. 1 см встречается массами в сильно ми-
нерализованных озерах. Вторая размерами до 
2 мм развивается в больших количествах в оз. 
Шира (см.), Чаны (см.) и пр. В тундровых оз. 
по временам достигает массового развития не-
большой рачек - Polyarlemia forcipata. 

В пресных водах Камчатки обитают Gainma-
nis Uytfi, Кашака kuthae. В Уссурийском крае 
обнаружены новые виды: Епсгап^опух arsenje-
vvi, Apns tissiirieiisis, Diaplomiis soldalovi. Из 
пресноводных P. Сиб. следует отметить пара-
зитических Copepoda, являющихся возбудите-
лями эпизоотии рыб в озерах. Паиб. широко 
распростр. в водоемах Сиб.— рачек Argnlus— 
форма, близкая к «карповой вши». Прикре-

пляясь к наружному покрову рыбы или к ее 
жабрам, рачек разрушает эпителий и вызывает 
рапу. Пораженное место заселяется др. пара-
зитами и превращается в язву. Такого харак-
тера эпизоотии наблюдались на Чанах, Ике и 
др. озерах, поражая, гл. обр., окуня. Парази-
тические ракообразные Сибири совершенно не 
изучены. ' А Ь е р е з о в с к и й 

РАКУШЕЧНИК—слабо сцементированные от-
ложения б. ч. морских раковин, имеющие срав-
нительно молодой геологический возраст; Р. 
применяется, как прекрасный строительный ма-
териал, легко поддающийся расплавке. В Сиб. 
встречается иа ее границах, кроме южной, где 
все отложения сильно дислоцированы. 

РАНДРУП —см. Машиностроение. 
РАПА—концентрированная вода озер, моря, 

содержащая в растворе большое количество 
хорошо растворимых солей. В состав Р. сиб. 
озер входит .поваренная, глауберова, соль, кар-
бонаты, бикарбонаты и др. В котлах солеварен 
или спец. бассейнах из Р. выпаривают различ-
ные соли (озера степей Абаканской, Кулундин-
ской и др.). В некоторых озерах из Р. проис-
ходит самостоятельная садка той или иной со-
ли. Помимо пром. целей iP. многих озер ис-
пользуется для лечения различных болезней 
(оз. Карачи (см), Кучу к (см.) с лиманом Соло-
попка, Большое Яровое оз. (см.), Ильджап, 
Сор, Горькое, Медвежье (см.) и др.). В грязе-
вых озерах Р. играет большую роль в призе-
образовании. 

РАРЫТКИН ХРЕБЕТ—.пересекает низовье р. 
Анадырь на 147° в. долготы. Тянется с С. на юг. 
Сложен третичными отложениями, прорванны-
ми базальтовыми выходами. Высота но р. Ана-
дыри 855 метров. 

РАСПАДОК—небольшая д эли ика, впадающая 
в главную долину (падь). 

РАССУШИНСКИЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ 
КОПИ—находятся в районе ст. Черемхово Том-
ской ж. д. Вост.-Сиб. края. Предприятие Ир-
кутского бассейна, входит в состав Черембасс-
треста, как копь № 2. См. Каменноугольная 
промышленность. 

РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ,— Э'Каплоатации значит, ресурсов Р. 
л. и т. в Сиб. до последнего времени мешал 
ряд причин. Не были нанесены на карту ареа-
лы распространения и гл. масаивы соответ-
ствующих видов, не было ии количественной 
оценки возможных сборов, ни технической 
оценки сырья: стандартов почти не было, как 
и достаточного количества могущих их уста-
новить специалистов. Только в самые послед-
ние годы развертывается сист. изучение ле-
карственной и технической флоры и эконо-
мики ее использования. Производится экспе-
диционное обследование районов, научно опре-
деляются медицинские и пром. качества раз-
пых видов с выделением район, рас с техни-
ческими особенностями. Заготовки произво-
дятся «Лектехсырьем». 

Л е к а р с т в е н н ы е р а с т е н и я не отгра-
ничены резко от технических. Приводим ле-
карственные растения, наиб, заслуживающие 
внимания. Валерьяна. В Сиб. произрастают 
Valeriana of'fic. L. sensu ampl. и близкие к ней 
формы и V. dnbia Ledb. Корень импортируется 
Францией, Германией, США. По «биологиче-
скому валёру» (действие, сила) забайкальские 
и хакасские расы валерьяны близки к лучшим 
культурным, тзращенным в специальных усло-
виях. Не изучены расы Алтая, Кузбасса и др. 
Возможен ежегодный сбор 3 0 0 — 3 5 0 т на 2 5 0 
тыс. руб. золотом. Размеры мирового спроса 



делают выгодной культуру валерьяны, к-рая 
применяется также для получения валерьяно-
вой кислоты. Горицвет или стародубка (сер-
дечное)- Adonis vernalis L. (степь, лесостепь) 
не уступает европейскому. A. appenina (Вост. 
Сиб.) п 5 0 раз слабее. Не исследовались А. 
sibiricus Pat г. (лесная зона), A. woltrensis Stev, 
var villosns Ledl). (степь, лесостепь), А чтигеп-
sis (ДНК). Агарикус, лиственничная губка (Aga-
licus sen Boletus sen Fundus Laricis; Polyporus 
officinalis) средство против обильных потов у 
различных больных. Плаун или ликоподии 
споры I.ycapodiuin clavatum L. идут па про-
сыпку порошков, для лабораторных работ но 
физике и т. д., широко распространен в лесах 
Спбнри. Спорынья (Claviceps purpurea), грибок, 
дающий черные «склероции» на колосьях ржи, 
реже на др. злаках, содержащие «эрготин», 
применяется как кровоостанавливающее. Эфед-
ра, кузьмичева трава, хвойник (Ephedra vultr. 
Rich :и Е. procera Fisch. et Mey.) n степях, на 
россыпях и т. п. Дает алкалоид эфедрин. В за-
байкальской эфедре 0,38% алкалоида против 
0,5 1,5% в китайской. Др. сиб. расы эфедры 
пе изучешы, сбор лого,к, запасы значит., экспорт 
обеспечен. Наперстянка (листья—Folia Digita-
lis - сердечное) в .Сиб. ок. Белокурихи и в др. 
местах (разреженные леса). D. ambipua Мнгг., 
не уступающая медицинской D. purpurea L., 
встречается не часто. Рекомендуется культура. 
Физохлена (Physochlaena pliysoloides, Забай-
калье) содержит 0,35% алкалоида атропина. 
Запасы значит., заготовка рентабельна. Дурман 
(Datura stramonium L.) содержит в цветах и 
семенах атропин и переходящий в него (под 
влиянием щелочи) гиосциамип. В Сиб. есть 
пром. заросли. Нелепа (Hyoseyanius nitre г L.) 
дает гиосциамин. Мужской папоротник (Dryop-
teris Filix mas Schott) распространен на 3am. 
Алтае, Салаире, в (Сталинском районе, вокруг 
П.-Сиб. и т. д. Корневище (Rhi/oma Filicis) об-
ладает глистогонными свойствами. Клубни ят-
рышника и др. орхидей дают «сален» (экспор-
тируется). За последние годы в Центр, и Зап. 
Сиб. химико-фармацевтических ин-тах подверг-
лись проверке многие растения, рекомендуе-
мые тнбетско-мопг. и пар. медициной. Боль-
шинство не заслуживает внимания научной ме-
дицины. Интерес представляет след.: Пьяная 
трава (Thermo,psis lanceolata, бобовое), растет 
в степях и степных склонах Саян, Алтая, За-
байкалья и пр. Содержит 0,35 - 0,4% сильно 
действующего алкалоида. Золотарник (Patrinia 
scabiosifolia из сем. иалериаповых)—те же свой-
ства, что у валерьяны, по действующее начало 
пе в корне, а в надземных частях. Большие 
запасы по кустарниковым лугам Забайкалья и 
ДВ края. Сбор травы легок и, пе повреждая 
корней, пе мешает возобновлению растения. 
Др. заи.-енб. и вост.-сиб. виды—R. rupestris, 
sibirica intermedia- ,не изучены. Панцерия (Ран-
zeria lanata Pers.—<сем. губоцветных), действую-
щее начало расширяет СОСУДЫ антагонист 
адреналина—ценный эфиронос. Растет па пес-
чано-кэменистых склонах и ,в долинах степных 
рек ©ост. |Сиб., Хакасии, Центр, и Вост. Алтая. 
Сиб. панцерию закупают Германия и Фран-
ция. Пустырник (Leonurtis cardiaca L. — сем. 
губоцветных)—но данным Центр, хим.-фармац. 
ип-та, действует подобно панцерии. Мак голо-
стебельный (Papaver nudicaule, забайкальский 
эндемик), повидимому, дает препараты без 
Вредных свойств морфия и опия, но с теми 
же лечебными свойствами. Определенную био-
логическую активность, но при неясности фар-

мацевтического знач., имеют также 2 др. BOCI -
сиб. эндемика софора - Sophora flavescens (бо 
боное) и Палласои молочай (Euphorbia Pal 
lasi). 

Др. сиб. Р. л. с рыночным спросом: аир (Aco-
rns Calamus L.), белокудренпик (Ballot lanata), 
береза (почки), брусника (листья), водяной ве-
рен (Polygonum Bydropiper L.), девясил (Inula 
Heleniuin L.), донник (Melilotus ott'ic. Desr.), 
листья и стебель зверобоя (Herba hyperici 
perforati), калина, кровохлебка (Santruisorba 
off. L.; корневище), крушина (Rliamnns Franmi-
la L.)—кора, ягоды; малина, мать и мачеха 
(Tnssilat: о Fartara L.), можжевельник (ягоды 
экспортируются), одуванчик (Taraxacum oftic. 
Г.), полынь (Artemisia absinthium L.), пастушья 
сумка (Capsella Bursa pastoris L.), пижма (Tana-
cetinn vultr. sib., цветы), рябина, солодка (Ol.vcyr-
rhi/.a nraleusis Fisch.), сон-трава (Pulsatilla pra-
tensis L.), тополь (почки), трифоль водяной 
(Menyanthes tril'oliata L.), тысячелистник (Achil-
lea Millefolium L.), хвощ полевой (Equisetum 
arvense L), череда (Bidens tripartitum L.), чер-
ника (ягода) и Tip. 

Э ф ii р о н о е ы. Наиб. знач. для парфюме-
рии имеют: Biebersteinia odora Stepli. (альпий-
ские осыпи Вост. Алтая, 2.000—2.800 м над ур. 
м.), в траве 0,06% масла; змееголовники (Dra-
cocephalum peretrrinum L. и D. nudum L.) оба 
обычны на Алтае; панцерии. Для отдушки мыл 
признаны пригодными эфирные масла ряда ра-
стений, особ, губоцветных и полыней. Из пер-
вой группы обильно представлены виды тиму-
са или богородской трапы (Thymus sp.) и ду-
шица (Origanum vulgare L). Два вида котов-
ника (Nepeta nuda L. и N. Iavaiidulacea 1..), 
обычны па Алтае, где передка и знзифора 
(Zi/iphora clinopodioides Г.). Из полыней важ-
на «Священная» полынь (Artemisia sacroruni 
l.edb.) --весьма частая на Алтае, в Кузбассе и 
пр., выход масла из нее—ок. 0.4%. Масло со-
держит до 30% камфары. Разновидность-• А. 
sacroruiii var. minor (сухие высокогорные скло-
на Чуйской депрессии Алтая), дает 1% масла 
и соответственно больше камфары. Полынь А. 
Kryloviana (там же н на плато Укок) с 0,4 
0,5% масла и П. холодная (A. fri.uida) также 
содержат камфару. Последняя получается в 
пром. количествах и из пихтового масла, 
эфироносам относится гвоздичный корень (Со-
Inria geoides сем. гвоздичных), корешок дает 
0,4% импортного у пас гвоздичного масла, со-
держащего эвгенол, переводимый в ванилин. 
Заготовка гвоздичного корня дорога и надо 
перейти к его культуре. 

Ж и р п о-м а с л и ч п ы е р а с т е и и я. Имеет 
пром. значение сырье с 20% жирного масла и 
выше (кроме кедрового ореха с 15%). Заготов-
ляются семена жабрея (Caleopsis Tetrahii et 
Ladanum L., 29—40%), рыжика (Camelina saliva 
L., 25 -30%), сурепки (Brassica campestris, 23 
35%), горчицы (Brassica juncea, в т. ч. в Хака-
сии—«еарептская» с 23% жирного и 0,8—1,1% 
эфирного масла), нрутки (Thlaspi arvense), гу-
лявника (Sisymbrium Sophia et Loeselii), вечер-
ницы (Nesperis niatronalis). Все это, кроме гу-
боцветного жабрея, крестоцветные сорняки. Из 
др. прежде всего отметим миндаль степной 
(Amygdalus nana, в косточке 42 % масла) и пер-
сик сибирский (Primus sibirica). Первый растет 
iB 'Казахстане, «торой образует зарю,ели в При-
станских и Агинских степях. -Персик дает мас-
ло, амигдалии, а из жмыхов иоду, заменяю-
щую горькоминдальпую. Назовем также лен 
(Linum регеппе et alpinum), дурнишник (Xanth-



inin st; шплинт ) , чистотел (iCIiclidoniuiri majiis), 
некоторые лютиковые и up. 

Л у б и л i> и ы е р а с т е и и я. 11ром. значение 
имеет сырье с такой комбинацией признаков: 
а) содержание 0—8% и выше танпидов (ис-
ключение--- крайне дешевое корье крупных де-
ревьев); б) относительная бедность нетаииид-
пыми элементами; и) наличность некоторых са-
харистых веществ, улучшающих в определен-
ном % процесс дубления; г) устойчивость и 
ст епень проникновения танпидонв кожу; д) ок-
раска и пр. В Сиб. собираются кора ивы (Н — 
12% танпидов), лиственницы (8—16%), ели 
(6 10%), березы (4 6%), корпи кермека (14%), 
корпевица (If)—.40%) и листья (15-25%) , бада-
на, чукра (Rheum tataiicimi, 10 11%) и пр. 
Заслуживают внимания: ремень (Rheum Rha-
ponticum, 10 -11%), разные виды гречих (Poly-
gonum. 20 -24%), кровохлёбка (Syn^nisorba of-
I'ic., 15 -20%). кора пихты п кедры, марьин 
кореш, (Paeonia anoinala). багульник (Ledum 
paluslre) и т. д. Сиб. может свободно покрыть 
свою нужду в дубителях в 19.41 коры ивы со-
брано II тыс. г и ввезено 7 тыс., бадана со-
брано 2 тыс., коры ели и лиственницы 450 
гони. Теперь особ, внимание обращено па ли-
ственницу в Вост. Сибири. 

•К р а с и л в и ы е р а с т е п и я. Растспия-.кра-
еители в наст, время везде почти вытеснены 
более дешевыми и разнообразными каменно-
егольными красками. Все они делятся иа са-
мостоятельные, не нуждающиеся в предварит', 
протравлении окрашиваемого материала, и про-
травные (протрава соли различных металлов). 
Вторая группа красильных растении совпадает 
и общем с дубильными (тапннды образуют с 

.г..!! г.ькслыч металлов цветные осадки).По-
ложительные отзывы Научный ин-т текстиль-
ной пром-сти дал пока только о кровохлебке, 
багульнике, ревене н ольхе (все протравные 
красители), окрашивающих материн в корич-
невые цвета разных оттенков. Культура кра-
сильных растении в Снб. вряд ли рентабельна 
(конкуренция синтетических красок). 

В п л о к и и с 'г ы е р а с т е и и я. 11есомпснные 
прядильные дикорастущие конопля (Cannabis 
saliva) и кендырь (Ароеуппш Veiiehim, юг Снб. 
от Ура,та до Приморья). Заслуживают внима-
ния крапины конопле,тистпая и, вероятно, обык-
новенная (Uitica canmabina L. и dioica L.). Мо-
гут бы 1'ь использованы полоски рогоза (Thyplia 
latifolia L.) и особ, «лесная шерсть», получае-
мая варкой хвои (сосны, лиственницы, пихты 
и тр.) с несложной последующей обработкой. 
"Лесная шерсть» может употребляться для 
смешения с хлопком н шерстью и в бумаж-
ном производстве 

П р о ч н е т е х н и ч с с к и е р а с т е и и я. К 
«-мыльным •> (самотшп-содержащим) относится 
ряд сиб. гвоздичных: татарское мы.то и кукуш-
кин цвет (Lychnis chalcedonica (L.) Dcsv. et 
ciieuli L), i p Ы ж и nil a (Hcrniaria elabra), мыль-
нянка (Sapoiuria ot't'ic. L.) и др. Измельченная 
| voBHiia кандыка (см.) сырье для пудры. 

Хонлрнлла (см.) каечуко'нос. Водоросль кладо-
фора (Clado'phorn Rlii/oclomnm) идет на бума-
гу. Осокорь (Popnhis ni'4'га I..). алтайский лав-
ро.тнетпый тополь (P. Ianrifolia Ledb.), далыис-
посточиое бархатное дерево (Phellodendron 
amnrense Rnpr.) дают хорошие суррогаты п р о б -
ки. О кутьтурных технических растениях см. 
Конопля, Лен и пр.; о техническом исшользова-
пии древесной раст-н см. Лесохимическая про-
мышленность; о ягодах и плодах, диких н 
культурных, см. соответствующие статьи. 

Ли т.: "'Груди июньской сессш) Академии Паук С ^ С Р 19)2,'' 
юла", т 1. 1932; т. II, 19.1! (доклады „Растительное сырье! 
Ajuaii и Урала ', Сиб, рясгитсл! пос сырье, как бача для фарма-
цевтической Н|ом-сти", „Проблемы использовании водорослей 
Зап.-Сиб. водосмон"); PeerpOnmmo. Н. Н. Растительный мир 
Сибн и, как производительная сила: ..'Гр. I Сиб. К и ш к о ю 
Паучно-Исследоват. С.'е да", т. HI, Н>27; Крылов, / / . / / . 
Флора Зпп. Сибири: Пентсгов, А, / / . К добыче ш и т оного 
масла, „Спц Хоз-по Зап. Сибири", 10,42, 3. Л и т. о н а р о д-
н ы х л е к а р с т в , р а с т е и и я х: Горст, М. Матери-
алы для исследования народных лека| стненных растений Том-
ской I у>.е]П1|1и, „ гр, Томскою Об-на Кстсстионсн. и Вра-
чей", 1894, год 4-и; Марты/нов, И Каталог народно меди-
цинских п е л е г и , находящихся н Минусинском музее, Крас-
ноярск, 1М),3; Овчинников, М. Чем лечатся иркутские кре-
стьяне, „Элин р. Обозр", 1Н93. ,4; Стуков. Народные лекар-
ственные тганы Забайкалья, „Изв. 'Читинского отделения 
111 иамур. Отд. | ' .Г. Об-на", н. VI, I9IW; Утннн, Л. А. Ня| од 
ные лекарственные пастеиин СибИ| и, М., изд. Hay4iio-nc 
след. Химико-Фарм. Ин-та, 1931 (Материалы к изучению нар 
медицины, н 111). А. С. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Содержание: 
1. Основные закономерности 1еографнчсското разме-

пьния растптелыюс1и. 
П. Климато-формациоиныс области Сибири. 

111. Арктич екая область. 
'V Ьоре^л. но-лесиая область. 
V. Степная обла.ть. 

V . Аль т и с к а я область. 
VH Лесная область восточно-азиатского муссона. 

VIII. Ьотапико-географическое районирование второго по 
| II I к л. 

IX. Про.-пианн Западно-Сибирской IIH.TMI нности. 
X. Провинция Срелне-Снби ского плоскогорья в пре-

делах Восточно-Сибирскою края. 
XI. Алтайско-Саянскаи провинция. 

XII. Якутия. 
Х111 Даурская провинции. 
N;V- Чукотско-Охотская провинции. 
XV Маньчжурская провинция. 
XVI. Происхождение к . л ы у р и ы х р а н е н и й Сибири. 

I, Основные закономерности географического 
размещения (зоны, сообщества, видовой со-
став). Географическое размещение Р. есть ре-
зультат сложной взаимозависимости ее со сре-
дою. Важнейшие элементы среды: а) абиофак-
торы климат, субстрат (почва с подпочвой и 
водным режимом для наземных форм, вода с 
ее солями для водных), рельеф (макро, мезо и 
микро); б) биофакторы животный мир (взаи-
модействие между видами и группировками ви-
дов самих растении); в) социофакторы -дея-
тельность человеческого об-ва, роль к-рой силь-
но выросла при капитализме по сравнению с 
докапиталистическими формациями и становит-
ся еще более высокой при социализме. 

При анализе закономерностей и тенденций в 
размещении и составе Р. нужно изучать наряду 
с современным сочетанием факторов прошлую 
историю и среды и растительного покрова. 
Лишь тогда мы поймем причины своеобразия 
амурско-уссурийскон флоры или наличия ре-
ликтовых (оставшихся от прошлого) видов па 
Алтае. При изменении одного фактора тем са-
мым изменяются и другие. Так, расчищая леса 
иод сел. хоз-во, мы влияем иа климат и вод-
ный режим почвы (см. Леса). 

П. Климат о-формационные области Сибири (но 
ГТ. II Крылову ботанико-географическое райо-
нирование перчого порядка). Важнейший абио-
фактор ботанической .географии климат, дей-
ствующий па Р. непосредственно н посрсд-
ешеппо через тип почвообразования, через воз-
можность или невозможность существовании 
животных, важных для жизни растений и т. и 
В Сиб., как и всей Евразии, в противополож-
ность Сев. Америке, мы, двигаясь с 3. па В. по 
пара,мелям, наблюдаем одновременно охлажде-
ние климата и понижение цифры осадков и ис-
паряемости, т.-е. при довольно крупных изме-
нениях климата в целом. Как указывает Б. Б. 
Полыпои, этот комплекс является важнейшим 
для почвообразования и существования лесных, 
тундровых и пр. растительных формаций. По-



этому карта сиб. почв и ботанико-географиче-
ских районов первого порядка показывает по-
лосы, вытянутые в общем с 3. на В. (парал-
лельно экватору). Исключение •— область сте-
пей и степных почв, типично-континентальная 
по сущности и далеко не доходящая вслед-
ствие этого до Тихого океана. Второе исклю-
чение—горные страны на Ю. и В. Сиб., где 
рельеф приводит к изменению климата, почвы 
и Р. в вертикальном направлении. В Сиб. пять 
определенных по климагически-формационному 
признаку ботанико-географических обл. (regio): 
1) Арктическая тундровая, 2) Северно-лесная 
(бореально-лесная), 3) Степная, 4) Альпийская, 
5) Лесная область воют.-азиат. муссона. Обла-
сти делят ся на зоны и подзоны. 

III. Арктическая область, состоящая из двух 
зон—тундры и лесотундры, охватывает поляр-
ные о-1ва, побережье Северного Ледовитого 
океана, Вост. побережье и о-ва Берингова >м., 
север Камчатки и б. ч. побережья зал. Шоло-
хова (Охотское море). Вегетационный период 
краток '(на С. меньше 1'А месяцев) и холоден. 
Неглубоко в земле — вечная мерзлота. Ветры 
очень сильные. Зимний снеговой покров неглу-
бок. Р. испытывает физиологическую сухость: 
корни с трудом всасывают воду из полумерз-
лой или очень холодной почвы, а ветры повы-
шают испарение и почвы и растений. Отсюда 
тенденция у последних плотно прижаться к 
земле и выработать др. защитные приспособле-
ния против чрезмерного испарения (опушение, 
восковые налеты, узкие листья, розетки из ли-
стьев, прикрывающие отчасти друг друга). У 
некоторых высших растений (вересковые)—сим-
биоз с грибком (род. Phoma), пронизывающим 
их ткани и снабжающим хозяина азотистыми 
веществами, к-рые он строит за счет свобод-
ного азота. Сложными симбиотическими орга-
низмами являются лишайники (см.), заселяю-
щие сухие тундры. В сравнительно влажных 
районах расстилается моховая тундра. Здесь 
мало торфяных мхов, господствуют гнпновые с 
участием кукушкина льна и др. (см. Мхи). На 
крайнем С. области и на более доступных вет-
ру повышениях возникают тундры пятнистая и 
каменистая, со скудной растительностью. Отли-
чают также бугристую тундру, приуроченную к 
границе лесов, где ядра бугров состоят из льда. 
Кроме лишаев и мхов, в тундрах есть крошеч-
ные кустарники — стелющиеся полярные ивы 
(Salix glauca, S. lanata, S. hastata и др.), карли-
ковая береза (Betula папа), куропаточья трава 
(Dryas octopetala), а из вересковых багульник 
(Ledum palustre), толокнянка (Arctostapliylos 
alpina), редко вызревающие брусничные и др. 
На моховом и лишайниковом покрове и в тре-
щинах грунта есть и травы; кроме злаков и 
осок, крупно- и яркоцветные (опыляющие на-
секомые— шмели и бабочки—есть даже на 
полярных о-вах), лютики (Ranunculus), камне-
ломки (Saxifraga), крупки (Draba), полярный 
мак (Papaver radicatum), морошка (инцгда мас-
сами) и др. Резко преобладают многолетники; 
почти всегда есть вегетативное размножение. 
Большое экон. энач. имеют растения, служащие 
кормом для сев. оленя: кустовидные лишайники 
(Cladonia, Cetraria и др.), побеги ивняка и не-
которые травы. 'В пищу человеку идут морош-
ка, брусничные, щавели—Rumex sibirica (дохо-
дит до 72° с. ш.) и R. acetosa (почти до 80° 
с. т . , попадается и на полярных о-вах) и ан-
тискорбутный сердечник альпийский (Cardami-
ne bellidiflora) в каменистых тундрах и на по-
лярных островах. 

Деревьев в типичной тундре нет, они появ-

ляются только в лесотундре (переход к лес-
ной области), но и там крайне страдают от мор-
ских негров, особ, зимних, «шлифующих» ко-
ру снегом и мелкими льдинками. Граница леса 
повторяет в общем в своей сев. границе очер-
тания материка, заходя дальше всего к С. на 
долготе п-ова Таймыра по р. Хатанге (72°3()' 
с. широты). Зато па Тихом океане тундра от-
тесняет древесные породы далеко к Ю., прибл. 
до шир. Ленинграда (ок. 60" с. широты). В до-
линах рек и под защитой холмистых гряд лес 
точно также вторгается в тундру, к-рая, на-
против, внедряется в лес на открытых водораз-
делах. В авангарде лесных пород находятся 
два вида лиственницы па 3. лиственница сиб. 
(Larix sibirica), а на В. (от водораздела Енисея 
и Лены) --даурская (L. daurica). Па крайнем 
пределе распространения они представлены ря-
дами или кучками сильно искалеченных низко-
рослых экземпляров. Рощи из деревьев лучше-
го роста есть лишь н защищенных от ветра 
местах. К 3. от Енисея к лиственнице вскоре 
присоединяются сиб. ель и береза, но далее 
вплоть до Индигирки лиственница единствен-
ное дерево лесотундры. Только за Индигиркой 
встречаются кедр-стланец (Pinns pumila) и то-
поль душистый (Populus suaveolens). Под поло-
гом островных лесов лесотундры находится Р. 
тундры с примесью видов лесной области. 
Ягодниковые кустарники плодоносят лучше, 
чем в тундре, топливные возможности зоны 
тоже значит, выше. Во всей Арктической обл. 
в озерах имеется фитопланктон, мало обильный 
из-за краткости лета, почему невелико и обра-
зование сапропеля (см. Планктон, Сапропель). 
Растениеводство в Арктическом области пока 
находится в зачатке. 

Парниковое огородничество, при значитель-
ной солнечной радиации летом, возможно до 
полярных пределов расселения человека. На 
тра-нице же с тайгой вызревают в обычных 
условиях картофель, редиска, лук, редька, 
укроп и лаже ячмень (редко). В долинах неко-
торых рек могут быть улучшены естественные 
луга (в низовьях Енисея), база для крупного 
рогатого скота. Возможно культивирование и 
использование в пищу ряда местных растений 
(лук Allium sclioeroprasum, кисличка Oxyria 
dygina и многие другие). 

IV. Бореально-лесная область- занимает три 
четверти Сиб., идя с 3. па В. полосой в I—2 
тыс. км" шир. и доходя но многих местах до 
юж. гос. рубежей. На С. границе обл. пересе-
кает Полярный круг на стыке с Уральской обл., 
Енисей - у 67°30' с. т . , Хатангу выше 70°, Ле-
ну - ниже 09°, Колыму у (>(>° и опускается 
очень низко на /1. Востоке. Па К), леса гра-
ничат со степной обл., где она выражена, в др. 
местах равнинные леса сливаются с горными. 
В Зап. Сиб. климат лесной обл. теплее, в Вост. 
Сиб., начиная с прав. бер. Енисея, в Якутии и 
в значит, части ДВ низкая l'J и малоснежноеть 
обусловливают вечную мерзлоту почвы. Па В. 
деревья должны приспособиться к холодным 
неглубоким почвам суровой зимы и сравнит, 
жаркому лету. Поэтому тут гегемония лист-
венницы с поверхностной корневой системой, 
тонкой хвоей (защита от высыхания), опадаю-
щей к зиме (защита от охлаждения через 
листву). 

Бореально-лесная обл. делится на сев ; хвой-
ную и юж. лиственную зоны. В Сиб. (без Кам-
чатки и Приамурья) только 7 хвойных (лесо-
образующих пород: 2 вида лиственницы, 2 ели— 
сиб. и аянекая (P. Ajanensis), пихта сиб., сосна 
и кедр (Pinus Cembra ssp. sibirica). Они обра-
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зуют леса порознь или вместе: боры, листвяги, 
темнохвойную тайгу (чернь) и пр. (см. Леса). 
К хвойным обычно примешиваются береза (раз-
ные виды) и осина, а также подлесок из ряби-
ны, черемухи, ив, жимолостей, акации желтой, 
смородин, малины (поляны, гари) и пр. В слу-
чае буреломов, пожаров, порубок в тайге бе-
реза и осина образуют врем, насаждения, вы-
тесняемые затем возрождающеюся иод их по-
логом тайгою. Почвенный растительный покров 
в хвойных лесах различен в зависимости от 
влажности почвы и «внутрилесного климата». 
Сосновые боры бывают лишайниковые (Pinetum 
cladinosnm), моховые (P. muscosum, особ. P. hy-
locomiosuni с преобладанием желтых мхов), 
ягодниковые (P. vacciniosnm; то же, но с мас-
сой брусничных), травяные (P. herbosum) и т. п. 
В Якут. Р. аналогичные листвяги (Laricetnm 
muscosum, vacciniosum, herbosum, ledosum —т.-е. 
с участием багульника и пр.). Обильны мхи в 
темнохвойных лесах. Кроме лесов, хвойная зо-
на включает луга (лесные, поёмные и др.), за-
росли кустарников и (особ, в Зап. Сиб.) об-
ширные болота: низовые, переходные и, гл. 
обр., верховые (Hochmoore, Polstermoore). В 
одной Зап. Сиб. ок. 25 млн. га торфяников: 
ок. % расположено в Нарымском округе. Совре-
менная геологич. эпоха благоприятна разраста-
нию болот за 'счет озер 'и что очень важно, за 
счет суходольных лесов и лугов. Местами на 
гарях и в понижениях 'развиваются сперва более 
солевыносящие печеночники и листостебельпые 
мхи и осоковые. На возникшем водонепрони-
цаемом и влагособирающем слое поселяются 
затем др. торфообразователи, вплоть до сфаг-
новых мхов. Последние придают торфянику 
вид выпуклой подушки, откуда стекает влага с 
вредными для древесных корней веществами. 
Соседние участки леса постепенно отмирают, 
уступая место болоту, продвигающемуся до хо-
рошо дренируемых приречных полос, где за-
болачивание встречает трудности. Интересно 
сходство растительного покрова торфяников и 
сухих песчаных боров. Сосне суходолов соот-
ветствует болотная «рямовая» сосна, и там и 
здесь много вересковых (азот от симбионта— 
грибка). Характерны для болот — клюква, ба-
гульник, голубица, болотный вереск (Cassandra 
calyculata), подбел (Andromeda polyfolia). И в 
борах и на болотах встречаются брусника и 
(причисляемая теперь к вересковым) сыга или 
шикша (Empetrum nigrum). Здесь же растет на-
секомоядная росянка (Drosera rotundifolia и D. 
anglica), морошка и (по окраинам) княженика 
(Rubus articus). Жизнь торфяника не остана-
вливается на описанной стадии. При росте 
ввысь далее известных пределов его верхние 
слои периодически подвергаются высыханию. 
Происходит частичное отмирание мхов и раз-
ложение торфяной массы, что делает ее хоро-
шим субстратом сперва для сосны, к-рая опра-
вляется и обращается в прямое дерево, а затем 
для др. хвойных. Нередко верхние слои тор-
фяников обогащаются солями, приносимыми 
пыльными бурями из степной области, что 
ускоряет гибель сфагнумом и благоприятствует 
восстановлению не только бора, но и черни. 
До этой фазы дошли сравнит, немногие тор-
фяники. Отсюда необходимость активно вме-
шаться в борьбу леса с болотами путем осуш-
ки наиб, угрожающих лесам. Многие озера зо-
ны служат базой для мощного порой развития 
фитопланктона и нередко подвергаются зара-
станию сперва осоковыми и гипновыми мхами 
(низинные болота), а затем сфагнумами. Пром. 
использование древесины (плюс отходы и ко-

рье) и торфа многообразно (см. Древесина, 
Лесное хозяйство, Торф). На этой базе созда-
дутся в социалистической Сиб. разные пред-
приятии, в т. ч. сложные лесобумажпо-химиче-
ские комбинаты в Нарыме, Хакасии, Вост. Сиб. 
и пр. Не следует забывать и мелких промы-
слов вроде корзиночного дела (ивняк), изгото-
вления сетей (ивняк), заготовки коры осокори 
в Нарыме (идет на экспорт, из нее делаются 
поплавки для больших сетей) и т. д. Естествен-
ные луга зоны (луговая терраса Оби, Алтай, 
заливные луга Тасеевой, долины многих рек 
бассейна Лены и пр.) нередко богаты злаками 
и мотыльковыми, принадлежащими к лучшим 
кормовым травам. Др. луга (осоковые, напр.) 
могут быть улучшены несложным дренажем. 
Кустистые лишайники сухих борон—возможная 
база оленеводства. Население до недавнего 
времени жгло леса, чтобы использовать гари 
под луга и пашню (паловое хозяйство). В Зап. 
Сиб. налы и случайные гари сперва зарастают 
лесным высокотравьем, где наряду с борцом 
и живокостью (виды Aconitum и Delphinium), 
крупными зонтичными и пр. представлены не-
которые злаки и бобовые, а также важный ме-
донос—кипрей (Epilobinm angustifolium). Затем 
появляются кустарники, особ, малина, придаю-
щая вместе с кипреем своеобразие этой стадии, 
образующей первую ступень к восстановлению 
леса. В случае повторных пожаров или сильно-
го низового частично выгорает почвенный гу-
мус. Тогда стадии восстановления таковы: а) 
монополия кипрея и вейника, б) развитие мел-
ких злаков и мотыльковых, в) появление бере-
зы и осины, г) замена их хвойными. Земледе-
лие на палах дает хорошие результаты, по, 
разумеется, такое истребление леса вадо при-
знать хищническим. Комбинация подзолистых 
(особ, рыхлых) почв и торфяников допускает 
пх взаимную мелиорацию. Низинные болота 
после осушки и соответствующей обработки 
дают хорошие огородные и луговые угодья. 
Хлебные культуры в зоне удаются кое-где за 
Полярным кругом ([Верхоянск 67° 30 с. широ-
ты). Заслуживает внимания широкая заготовка 
не только кедровых орехов, но также многих 
•ягод и грибов. Некоторые ягодники доступны 
улучшению и культуре. Выделяются вкусовыми 
качествами малина, княженика, разные 'Сморо-
дины, 'в т. ч. алданский виноград Якут. Р. и 
Забайкалья (Ribes idikuscha Fisch.), а по массе 
брусничные (брусника, черника, клюква, голу 
бица), черемуха и мн. др. 

Необходимо отметить, что в то время, как в 
лесной области, западнее р. Енисея преобла-
дает темнохвойнаи тайга (пихта, кедр, ель), па 
В. от р. Енисея безусловно преобладает, осо-
бенно на С. от Ангары, лиственница и сосна, 
что дает возможность выделить здесь особый 
округ «светлохвойных лесов» (В. Ревердатто). 

Лиственная зона лесной обл. обособлена толь-
ко в Зам. Сиб. в виде полосы, разной шир., 
окаймляющей с Ю. хвойную зону па протяже-
нии прибл. 1.500 км'-. Господствуют береза и 
(в меньшей степени) осина. Из хвойных (кое-
где на С.) попадается ель и сосна (на рямах). 
Климатически лиственная зона мало отлична от 
Нарыма (сумма тепла вегет. периода 1.800 и 
1.700°; ср. t° его 14,7° и 14,1°; ср. июльская 
18,5° и 18,6°; осадки вегет. периода 240 и 
246 мм и т. д.). Преобладающие почвы сухо-
долов и гам и здесь подзолы. Однако налич-
ность в подпочве лиственной зоны почвенных 
вод, богатых хлористым натрием и др. солями, 
к-рых не переносят хвойные, определяет геге-
монию более выносливых в этом отношении 



лиственных пород. Они служат авангардом ле-
са и целом и, выщелачивая почвы, подгото-
вляют наступление тайги. То же относительное 
богатство зоны солями определяет поеоблада-
пие (среди многочисленных и тут) болот ни-
зинного осоково-гипнового типа. 1'ямы (верхо-
вые болота с корявой сосной) располагаются 
на ннзиппых болотах по краям или островами. 
Наконец, в юж. половине зоны части засолен-
ные .туга и солончаки с такими солелюбами, 
или солевыносливыми видами, как злаки Alope-
enrns ventricosns (лисохвост), Ацторуппн repens 
(пырей), Atrrostis alba (полевица), Hordeimi sc-
calinnm (вид ячменя), как бобовое Mclilohis 
dentatus (вид донника) и пр. Трава и сепо та-
ких лугов чрезвычайно ценный корм. Пре-
красными сенокосами являются луга, возник-
шие па мостах очень обширных здесь расчи-
сток (злаки -полевица, костёр, тимофеевка, мят-
лика И пр.). 

Между Обью и Енисеем лиственная зона но-
сит в отличие от зап. своей части значит, ме-
нее заболоченный и вовсе не засоленный ха-
рактер, н выделяется в суходольно-березовую 
зону. 

V. Степная область. Подходя с С. к 50° с. ш., 
березовые леса Зап.-Сиб. низменности теряют 
свои сплошной характер, разбиваясь па участ-
ки, разделенные клиньями лугов с участием 
степных форм. К Ю. от fi(i° с. ш. .тесные участ-
ки все более уменьшаются, обращаясь в колки, 
а луга, обогащаясь «степняками» н беднея лес-
ными видами, переходят в степь. В .Зап.-Сиб. 
низменности степная обл. (лесостепь Н- степь) 
простирается с 3. па В. на 1.200 />|м, а с С. па 
Ю. на 400 600 км, переходя в Казахстанские 
стони. К В. о т Оби стопные формации про вста-
влены только «островами» (по Юж. Енисею, 
Се,тенге, между I Пилкой и Лргупыо п пр.). 
Паиб. крупные островные степи: 1[риенисепские 
(Чулымские, Абаканские, Минусинские), Капская 
степь (вернее: лесостепь) с поразительно пло-
дородными почвами, Ирк/гекая лесостепь и За-
байкальские стопи. Причина малолесья и без-
лесья степей заключается, по I'. И. Танфильо-
н v. в малой выщелоченное™ стопных почв 
(черноземные и каштановые с обширными пят-
нами солонцов и солончаком), обусловленной 
равнинноетью рельефа (плохой дренаж) п низ-
кой цифрой осадков при высоких годовых и 
летних температурах. В безлесных степях Зап. 
Сиб. ср. t° вегет. периода +18,5°, п сумма теп-
ла 2.200° при осадках в IUU мм. Климатиче-
ская возможность произрастания хвойного леса 
в очень сухих местах доказывается ленточны-
ми борами С.тавгородского «безлеспоотоиного 
района», расположенными па песчаных, легко 
промываемых и давно выщелоченных почвах, 
В. В. 1'овердат Iо, опираясь па работы II. II. 
Крылова и В. И. Баранова, делит обл. па две 
зоны (в пределах Зап.-С по. низменное! и): ле-
состепную и бечлесиостеппую. Об.теспенпость 
пергой 00—1 %, задернован,ность открытых про-
сграпств 100 00%, участие «степняков» I 80%. 
Во второй, травостой редок, степняков НО 
Ю%. .Лесостепная зона расчленяется па подзо-
ны: а) займищпо-лупжо-солопчаковую, пред-
ставляющую в целом ряде отношении продол-
жение лиственной зоны .тесной обл., б) близ-
кую к ней- -дернисто-луговую, в) разпотравно-
душную п г) ковыльно-кинцоВую. В подзонах 
а и б, кроме подзолов и деградированных п 
ср. черноземов широко распростр. болотпо-со-
лончаковый комплекс; в подзоне в — ср. чер-
ноземы в комплексе с солончаками и солонца-
ми, в подзоне г—-присоединяются каштановые 

почвы, к-рых уже много в безлесной зоне. 
Болот в области немало, преобладают тра-

вяные болота и т. паз. займища, где видную 
роль играет тростник (Phrairmites communis; 
и,тот на камышит), затягивающий постепенно 
пресные озера. В более сев. подзонах есть гип-
повые болота с пятнами рямов. В пресных озе-
рах развивается сапропелеобразующий фито-
планктон, в солоноватых и соленых па базе 
последнего образуются богатые органическими 
веществами соленые грязи, нередко целебные. 

Степная, об,т. и «степные о-ва» пока гл. рай-
оны снб. сельского хоз-ва, при чем для молоч-
ного скотоводства особенно хороши влажные 
.туга, с некоторой осолеппостыо почвы, встре-
чающиеся уже в лиственной зоне. Крупней-
шим вопросом для области является сохране-
ние определенного соотношения между лесом и 
с.-х. угодьями, т. к. прежнее неплановое, часто 
хищническое, сведение лесов привело местами 
к ряду отрицательных явлений (усыхание озер 
и рек, развевание рыхлых почв и переход их 
в «летучие пески» и пр.). Др. проб,тема—обра-
щение ряда диких форм в культурные. 

VI. Альпийская область состоит из 2 зон 
горпотундровой и горполуговой (аналогична 
лесотундра) и лучше всего выражена на Алтае 
(ниж. ее предел там 2.200 м) и на Камчатских 
горах г.-е. в системе с развитыми ледниками 
н с обильными залежами снега. Как и в Арк-
тике, вегет. период краток и лето довольно хо-
лодное (ночи). В отличие от Арктики, силь-
нейшая солнечная радиация в ясные дни при 
интенсивном нагревании почвы и прилегающего 
слоя воздуха. Смотря но субстрату, рельефу, 
положению на том или др. склоне (разное дей-
ствие солнца и ветра), горные тундры бывают 
каменистыми, щобписто-лишайпиковыми и ми-
хоио-лпшайниковыми. Цветковые растения об-
разуют дерповпики или подушки, далеко не 
покрывающие почвы. Из злаков есть виды ов-
сеца (напр., Trisetnin spicalnm; общин с Аркти-
кой,—на Алтае, Саянах, Камчатке, Чукотском 
п-ове н т. д.), овсяницы (Eestuca) и др. Карли-
ковые ивы. куропаточья трава, особ, карлико-
вая березка (Betnia rotnndifolia) и пр., напо-
минают о полярных странах. Скот очень охот-
но пасется в горной тундре, предпочитая ее 
даже пиж. горполуговой зоне, где начинают 
появляться первые низкорослые, искривленные 
деревья (лиственница, кедр), часто в виде 
«стланца». Книзу горполуговая зона переходит 
в горные хвойные леса. Альпийский луг со-
стоит из низкорослых, часто крупно- и ярко-
цветных, видов н сменяется субальпийским вы-
соко! равием (промежу тки между лесными участ-
ками), где все еще есть 1 Г> 40% «лльпийцев». 
Горные луга хорошие пастбища и могут дать 
неплохой материал для сплоса. 

VII. Лесная область восточно-азиатского мус-
сона. Здесь гидротермичсские условия (влия-
ние летних теплых и влажных ю.-з. муссонов) 
благоприятны для форм со значит, водным 
бюджетом (напр., для широколиственных дере-
вьев). Подробное описание — ниже. 

VIII. Ботапико-географическое районирование 
второго порядка. В основу кладутся принципы 
геоморфологические {по строению земли), фло-
ристические и историко-гсо.тогнческие. Крупней-
шие пространственные единицы второго поряд-
ка ботапико-геогряфические провинции, сме-
няющие друг друга не с С. па К), (как обла-
сти), а с 3. на восток. В Сиб., но Крылову, 
шесть провинций: I) провинция Зап.-Сиб. низ-
менности, 2) С р.-Сиб. плоскогорья, 3) Алтайско-. 
Саянская, 4) Даурская, 5) Чукотско-Охотская, 



6) Маньчжурская. Провинции делятся на окру-
га (districtus) и подокруга (pagus), В. В. Ревер-
датто же дал более дробное деление ок|>угов 
Зап. и Вост.-Сиб. края па районы. 

IX. Провинция Западно-Сибирской низменно-
сти включает (i округов, 20 районов: I) Гыдап-
ская тундра (входит частично в Вост.-Сиб. край, 
по Ревердатто район 50). Каменистый субстрат 
отсутствует, господствующие ассоциации пят-
нистая п болотистая тундры. Есть лишайнико-
вая п (по Городкову) развеваемая песчаная 
тундра. 2) Тазовско - Енисейская лесотундра 
(Вост.-Сиб. край, район 4!)). Дренированные 
участки заняты угнетенным лесом из листвен-
ницы, ели, кедра (меньше) и березы. Мощный 
лишайниковый и мохово-лишайпиковый покров 
(база оленеводства), голубица, багульник и пр. 
3) Болотпо-хвоппып окр. (районы 1Г> Васюгап-
ское болото, 1(5, Mia, 46, 17 п б. ч. 21 и 22), 
охватывающих всю охарактеризованную выше 
хвойную зону Зап.-Сиб. низменности. Здесь 
расположены такие важные лесо-экопом. рай-
оны, как Пары.чскин и Ср.-Чулымский (места 
будущих крупных лесокомбинатов), а также бо-
лее мелкие Томский, Сваровский, Кыштовский 
и части Тарского, Каннского и Каргатского. Из 
лесной площади (сводка 10.42/33 Зап.чСиб. 
ип-та пром.- :)ко|I. исследований) в 33.2 млп. га 
13,8 покрыто лесом, 1,0 гари, 10,4 болота, 1,1 
с.-х. угодья. 4) Болотпо-березовый окр. (рай-
оны 13, 14) совпадает с лиственной зоной Зап,-
Сиб. пизмеппостн. 5) Округ солопцово-береао-
вой лесостепи (в т. ч. Бараба; районы I, 1а. 2, 
5, (>) охватывает почти целиком все подзоны 
лесостепи Зап.-Сиб. низменности, кроме ко-
выльио-кнпцовоп. (>) Округ Кулундипскпх рав-
нинных степей и степных боров (районы 3 — 
Карасук-Бурлпнекий, 4 Барнаульский, степи-
сто-боровой, 7 Кулупдппский - ковылыю-кнп-
цовый, 8 Славгородскпй безлесный). В степях 
юсподствуют ковыли, кипец, тонконог и др. 
Паиб. интересное ботаническое явление лен-
точные бора па песках: Бурлнпский, Кулуидип-
ский, Касмалипский и Барнаульский, значит, со-
кращенные порубками (общая площадь 5(i0 тыс. 
га), но и теперь прорезающие весь округ от 
Оби до границ Казахстана и далее. iB округе 
остались следы от др. боров (отд. сосны, ппи 
и т. п.). Кроме лишайников, в покрове много 
сухолюбов, а на .поляны и в реднпу проби-
раются степняки и даже свойственный летучим 
пескам песчаный овес (Elynius salulosus), а не-
редко и ковыль (Stipa pennata). 

Участие степняков доходит до 50 72%, при 
чем задерновапие ими почвы, поверхностные 
слои к-рой к тому же высушиваются их корня-
ми, препятствует прорастанию сосновых семян. 
Бор вытесняется степью в результате борьбы 
утих двух растительных формаций. Из боровых 
сухолюбов отметим виды каучуконоса хондрил-
лу (Cliondrilla jnncea, Ch. brevirostris, CIi. Ruil-
leri). В моховых борах, наиб, технически цеп-
пых, много грушапок, плаунов и др. тенелю-
бов. Попадается и свойственная тайге линнея 
(Linnaea boiealis). 

X. Провинция Средне - Сибирского плоского-
рья (5 округов, II районов). I) Енисейская ка-
менисто-щебнистая тундра (район 48). 2) Ку-
рейско-Хатангская (горно - лиственничная лесо-
тундра (район 47). Лесотундра у бер. Енисея 
и др. рек сменяется тундрой па водораздела^. 
3) Тупгусско-Ангарские светлохвойиые сухо-
дольные леса (районы 41 Чуно-Ангарский, 43 
Подкаменпо - Тунгусский, 44 Ленско - Байкаль-

ский, 45 Лепо-Тунгусский). Паиб. оправдывает 
название округа район 45 с листвешгично-сос-

новыми лесами, где преобладает лиственница 
(на 'С. В. уже Larix daliurica—переход к Якут. 
Республике). Реже листвеппичпо-еловые и (за-
болоченные) еловые леса. На гарях развивается 
нередко устойчивая формация низкорослых бе-
рез ерников (Bettila exilis и В. hu mi lis), захва-
тывающая довольно удобные угодья. С нею 
приходится усиленно бороться. В районе имеют-
ся тундрообразные торфяники, лугов относи-
тельно мало, но состав трав хороший. В рай-
оне 44 - Лепо-Киренгокий подрайон - листвен-
нично-таеж.но-ерниковый. Участие лиственницы 
50, ели 18 (сев. склоны, сырые места), кедра 12, 
сосны 7, пихты 3, березы и осины 10%.ВИлим-
ско-Лепском же подрайоне 44 района господ-
ствуют- пока темнохвойные леса с преоблада-
нием ели и кедра, заметным участием листвен-
пш 1 ы и небольшой примесью пихты, сосны и 
березы. Подлесок из разных пород. Почвенный 
покров мхи, ягодники и пр. Однако эта древ-
нейшая здесь формация вытесняется после по-
жаров сперва березой и осиной, а затем свет-
лыми сосново-лиственничными борами, с обиль-
ной травою и подлеском из ольхи, рододендро-
на, жимолости и пр. Гари с выгоревшей отча-
сти почвой занимают в подрайоне огромные 
пространства радиусом до 400 км и вызывают 
отступание черни пред борами. В подрайоне 
есть речные долины с прекрасными лугами. Со-
вершенно такое же вытеснение господствую-
щей темпохвойиой тайги светлохвойпыми на-
блюдается в 43 Подкамепно-Туигу'сском 'районе 
(бедном лугами) и 41 -Чуно-Апгарском (тоже). 
Т. о. во псем окр. вмешательство человека (ча-
ще стихийное и полустихийное) привело к да-
леко зашедшей смене одних формаций други-
ми). 4) Округ переходный, суходольно-таеж-
ный, Обско-Енисейский (районы 40 Тасеевский, 
холмисто-таежпый и 42 Северно-таежный уваль-
ный между Енисеем, Кетыо и Тымом). Чернь, 
в 40 пихтово-еловая, в 42 пихтово-кедрово-
еловая, господствует, есть сосновые бора. В 40 

-хорошие заливные луга и значит, худшие по 
качеству, но важные по количеству трав лесные 
луга в «бе.тьпиках» (лиственные леса на гарях). 
5) Округ островных степей (районы 32—Кра-
сноярская лесостепь, 33—-Капская, 34-—Иркут-
ская). Зональность концентрическая от более 
степных формаций в ц. к лесным па периферии 
(березняки и лиственно-хвойные леса). Степи-
стость резче выражена па юж. склонах и воз-
вышенностях. Решает микрорельеф. Из степных 
форм чаще др.: а) злаки - тонконог (Koeleria 
gracilis), типчак (Festuca ovina), ковыли (Stipa 
capillata, S. joannis, S. sibirica), б) полыни 
(Artemisia friirida, ^lanca, campestris и др.), 
в) вороника седан (Veronica incana), кермеки 
(Stalice) и т. д. Па солонцах разные галофиты, 
в 34- особая ассоциация «дюрбула» (есть и в 
33) из зарослей текстильного ковыля чия (S. 
Splendens) с полыпыо морской (A. inaritima), по-
дорожником морским (Planta^o inaritima) и др. 
Весь окр. сильно изменен сел. хоз-вом (ноля, 
сенокосы и выгоны). 

XI. Алтайско-Саянская провинция охватывает 
7 округов, 23 района. 1) Округ Кузнецко-Ала-
тау-Салаирский включает подкову черневых ле-
сов гор, охватывающих Кузбасс (18, 19, 25) и 
переходные лесостепные районы, продолжаю-
щие степную обл. Зап.-Сиб. низменности (10, 
II, 11а, 12, часть 17, 20). Основная формация 
Салаира (18), Алатау (19) и Сев. Алтая (25) -
чернь со слабым (18, частью 25) или мощным 
(19, частью 25) моховым покровом, линнеей, кис-
лицей (Oxalis acetosella), папоротниками и др. 
тенелюбами. В подлеске рябина, жимолость н 



пр. На открытых местах (гарях и пр.)—высоко-
трапие до 3 м выс. (борцы, зонтичные и пр.). 
На каменистых местах (19, 25) маральник (Rho-
dodendron dahuricnni), важный дубитель бадан 
(Bergenia Crassifolia). Много с'едобных луко-
вичных, собираемых населением: луки, капдык 
(Erylhroniuin sibiricum), сарана (Liliuni Marla^on) 
и др. Ягодники смородины (особ, но склонам 
и в долинах речек и ручьев), черемуха, малина 
(гари), брусничные и пр. Округ богат реликта-
ми от доледниковых широколиственных лесов: 
кое-где липа (18, 25), копытень (Asarum еиго-
peuni), овсяница гигантская ( lesluca «ik'autea), 
Osmorshi/.a amurensis, Aspernla odorata н неко-
торые др. Представлены (19, 25) горные тундра 
и луга. В округе находится Кузнецкий лс со-
экон. район (2.902 тыс. га лесоиокрытой площа-
ди). По сводке Ип-та пром.-экономических ис-
следований 19:5 2/.'5,'5 участие пихты 72%, осталь-
ных хвойных ок. 3% (кедр, сосна, мало лист-
венницы и особ, ели), березы 8, осины 17; пих-
та дает Кузбассу круглый крепежный лес. Рай-
оны 10 Бийско-Катупскаи степь, 11 Бийско-
Чумышскан лесостепь, 11а П.-Сибирский, пере-
ходный 12 Кузнецкая «степь», юг 17 Томско-
го подтаежного и 20 Мариипскоп Боготоль-
скон березовый суходольный сильнейшим об-
разом изменены сел. хозяйством. Степные уча-
стки б. ч. (10, II, 12) распаханы пли служат для 
покосов. Славятся луга 12 района. Площадь ле-
сов сокращена расчистками. Иа суглинках и 
т. и. преобладают лиственные парковые и кол-
ковые березняки и осинники. На К). 17 района 
темнохиойпая тайга, некогда соединявшая чернь 
Алатау с парымской почти целиком вытеснена 
(порубки, пожары) лиственными насаждениями. 
Та же участь постигла соспово-листнснпичпые 
леса 20 района. В II районе (на дюнных при-
обских песках) боры Ср.-Обский и Верх.-Обский 
(Pinetnni liylocomiosum, vacciniosnni, herbosum). 
В обоих 042 тыс. га, соспы свыше 07%, лист-
венничных менее 4:!% (преобладает береза). 2, 
3 и 4 округа —Сев. Алтайский ((20,9, 9 а), центр. 
Алтайский Высокогорный 27, 27а) и Восточно-
Алтайский Горнопустынный соединены со стен-
ной обл. Зап.-Снб. низменности с Аденской 
сильно распаханной кипцово-ковыльпой степью 
с прекрасными лугами (9) и Чарышской пред-
горной степью (9а), переходящей от низменной 
безлесной степи (8) через все ступени в лист-
венничные леса (у Колывапского завода, напри-
мер). Участие пород в горных лесах Литая но 
бассейнам (в процентах) таково: Ч.умыша (392 
тыс. га лесоиокрытой площади) пихта свыше 
.40, лиственница 15, береза и осина ок. 49; Ча-
рыша (234 тыс.): пихта и лиственница по 30, 
кедр свыше 14, остаток пополам па пр. хвой-
ные и лиственные; Катуни (880 тыс.); листвен-
ница 11У, кедра 11У, остаток пр. хвойных (пих-
та и сосна по 1%)и лиственные; Бии (1.29(5 т.): 
пихта 45, кедр ок. 27, лиственница 1(5, сосна 
U-f, ель 1, береза и осина 10^%. Р. черненых 
лесов та же, что в первом округе. Лпствяги 
имеют парковый характер, травы и подлесок 
из смородин, жимолости и пр. В каменистых 
местах маральник и бадап. Па Алтае ряд ред-
ких видов, свойственных только Алтаю (энде-
мичен). Степные и полупустынные долины, а 
также заливные луга дают хорошее сено (20 
район). Степи Чуйская, Укок и др., близкие по 
характеру к полупустынным степям Китайского 
Туркестана и Монголии (район 28), тоже от-
кармливает значит, количество скота. Искус-
ственное орошение, в этих районах даст хоро-
шие результаты. Алтайская альпийская обл. на-

считывает 297 характерных растений, из них 

11 % эндемичны, 50 встречаются б. ч. на более 
юж. горах Азии, .'59% свойственны также аркто-
ио,тарной области (см. также Алтай, VII глава). 
5, (> и 7 округа .включают Саянскую горную 
сист. с предгорьями. В Юж. Енисейском лесо-
э к с п о р т о м районе 7.444 тыс. га лесоиокрытой 
площади 53 пихты, 17 кедра, К) сосны, О .лист-
венницы, 5% ели, остаток береза и осина. 

Абаканский подрайон соответствует району 24 
Ревердат то, Июс-Б. 2:5; Вост.-Енисейский и Ту-
бипскин ,'55 и 30. Входящие в Вост.-Сиб. край 
:57 .'58 Мапско-Бирюсипский район близок к 
• 55 ;50. а .'59 Иркутско-таежпобороным. В тех 
же 5 7 округах мы имеем окаймленную леса-
ми территорию степей (29а Сен.-Хакасский, со-
лонцеват о-степпой, 296 Абаканский степной, 
'!!) Минусинский стенной, 151 Ачинский лесо-
степной). В основе степной Р. чаще всего че-
тыре злака ковыль (Stipa capilla(a), типчак, 
тонконог и змеевка (Diplachne sqnarrosa). Не-
редки др. ковыли, дикие овсы (Avena Sclielliana 
и A. desertornni), ряд иолыпей и пр. Хороши 
некоторые орошаемые луга (при том удобряе-
мые) из пырея и лисохвоста, а также поймен-
ные и часть лесных. Значит, пространства рас-
паханы. 

XII. Якутия (часть провинции Ср.-Сиб. пло 
когорья). Тундра занимает ок. 8% от всей пло-
щади республики. Первый лиственничный лесок 
па Лоне (о-в Титары) иод 72° с. ш., в др. ме-
стах лесная граница ок. 69°:50' с. широты. Леса 
Якут. Р. занимают свыше 2(>0 млп. га, господ-
ствует лиственница (Larix dahnrica и выделяе-
мая особ. L Cajanderi Mayz). На песках сосна, 
ели томного (крегае Picea obovata, па В.—Р. 
ajanensis), береза' на ошупиках и «рем. полянах 
(на гарях и т. п.), вместе с нею осина. Кедр 
сиб., лиственница сиб. и пихта только на гра-
ницах Якутии. В подлеске обильны ивы, смо-
родины (красные Ribes triste, petraoum и pubes-
сеп.ч и черпая Ribes diluischa - Алданский вино-
град), с'едобпая жимолость (Lonicera coerulea 
edulis;), карликовый кедр (Pinus pumila), мож 
жеиельппк, рябина, шиповник, ольха кустарни-
ковая, местами ерники {Betula humilis, exi!is, 
Middendort'ii, fruticosa), Ерниками захватывают-
ся гари от очень частых пожаров. Вдоль за-
топляемых берегов заросли из ив, ольхи сиб. 
(Alnns hirsula), кизильника сиб. (Cornns tatarica) 
и пр. Заливные .туга из вейпиков, мятлика, по 
левицы, чины болотной образуют кайму вдоль 
озер и рек. Непересыхающие 'ямины заняты 
злаками бекманнией и манником. Суходольные 
луга иногда степного характера (из ковыля, тон-
конога, типчака и пр.), встречаются и солонцы, 
подстилаемые мерзлотою па 2 м глубины. При 
надлежащей постановке дола скотоводство име-
ет хорошую естественную базу. Земледельче-
ские возможности Якут. Р. значительны, особ, 
па .р. Олекме. 

XIII. Даурская провинция. Сюда принадлежит 
б. ч. Забайкалья. В развитых здесь степях, в 
колки, кроме березы, входят сосны обык. и да-
урская, лиственница, яблоня сиб. (Pirus baccata), 
карагач (lllmns canipestris) и персик сиб. (Ргн-
iins sibirica). Преобладают все же леса .высоко-
го качества (в Б.-М. Респ. 25% сосны, 50 ли-
ственницы, 20 кедра) с подлеском из различных 
ягодников (облепиха, алдапский виноград, ма-
лина и т. д.), а также рододендрона, ерников 
и пр. В провинции много лекарственных расте-
ний и эфироносов, а также бадана. 

XIV. Чукотско-Охотская провинция. Располо-
жена между Якут. Р. и Тихим океаном. На 
К). доходит до Амура. Климат холодный и 
влажный. К. С. от р. Гижиги лесная Р. оконча-



тслыш уступает место тундре и лесотундре, со-
храняясь в долинах тина Пенжинскон, Камчат-
ской и Анадырской. Камчатка, обладавшая не-
когда флорой, общей с соседними частями Аме-
рики и Японии, подверглась разрушительному 
действию вулканических катастроф и ледников 
и была заселена затем арктической флорой. Те-
перь леса Камчатки состоят преим. из березы 
Эрмана (Betnla Ermani), реже Японской (В. jap,, 
var. kamlsch.) вдоль рек полосы ольхи (Alnus 
liirsuta), тополя (Popnlus suaveolens), ив и чере-
мухи. Мало хвойных лесов (вдоль р. Камчатки) 
пз лиственницы даурской и айнской ели с при-
месью осины. Уцелела одна реликтовая роща 
вымершей пихты—Abies gracilis (па р. Семнчпк). 
Кустарники образуют непроходимые чащи — 
кедр-стланец, ольха (AInns frnticosa), рябина 
(Sorbns sambncil'olia), те же ерники, что в Якут. 
Р., жимолости (в т. ч. с 'едобпая) и пр. Много 
интересных вересковых -рододендроны (R. chry-
santhnni, встречается и в Ал тайско-Саннскон 
провинции, R. kanitschaticnin, свойственен всей 
Охотско-Чукотской провинции), виды филлодо-
це, свойственные Сев. Америке и Китайско-
Японской провинции (Ph. Coerulea и aleutica), 
мохоцветник (Bryantlms Ginelini), характерный 
для Охотско-Чукотской провинции и пр. Мно 
1 не из них относятся к хорошо представлен-
ным па Камчатке субальпийской и альпийской 

флоре. Для Камчатки оригинальны заросли (б. ч. 
приречные) гигантских трав: зонтичных купы-
ри (Angelica ursina) и борща (Ileiaclenm dulce), 
затем крестовника (Scnecio pnlnialus), крапивы 
(Urtica aiimislil'olia), таволги (l-'ilipentlnla каш-
tschatica) и т. д. Луга представляют большую 
ценность как корм для скота. Эндемиков на 
Камчатке ок. (->%, при чем эндемизм слабо вы-
ражен (менее 4% видов характерны для Сев. 
Америки, 40% свойственны бер. Охотского и 
Японского морен и 50% тождественны с епрои. 
видами или очень близки к ним). Земледелие 
па Камчатке возможно преим. огородное, затем 
садоводство (облагорожение диких ягодников), 
культивирование местной текстильной крапивы 
(Urtica platypliylla), конопли п льна Опыты с 
льном дали хорошие результаты. Остальная 
часть Чукотско-Охотской провинции к 10. от р. 
Гнжкги напоминает во всем сущсстиепн J.M Кам-
чатку. На Ю. присоединяется восточная пихта -
Abies ncplirolepis. Здесь возможна к у л ы у р а с е в 
хлебов. 

XV. Маньчжурская провинция охватывает 
бассейн р. Уссури и доходит по Ср. Амуру 
до Албазина, где п выклинивается, вытесняе-
мая вост.-сиб. и якутской тайгой и листвягамн. 
I3. представляет остаток третичной флоры, 
к-рая спаслась за горными хребтами от резко-
го охлаждения климата Сиб. в ледниковую 
эпоху. Климат отличается контрастами тепла 
и холода, паиб. чувствительными весной. Из-
быточное увлажнение воздуха вызывает рост-
грибных вредителей. Рельеф -гористый. Обыч-
ны наводнения от разливов рек. В лесах соче-
тание корейского кедра (Pinns kora.iensis) и, 

местами, пихт (Abies ncplirolepis и A. holo-
plu.vlla), .с массой широколиственных: дуб мон-
гольский, липы (Tilia cordata n inandsclini ica), 
орех (Indians niandsclinrica), пробковое дерево 
(Phallodendroii), клены (Acer spicata, Mono, 
yinnala, Te.yinentosa), груша (Pirns ussiiiien.si.s), 
карагач, березы (В. alba, Ermanni, dalimica, 
costata), лещишы (Corylns maud, и hcterwphylla). 
писса (Taxns baccata niicrocurpa) и пр. H a p . Ус-
сури растут вишня ( I 'nmns I'scndocei asns) и 
граб (Carpinns cordata). Из кустарников- бар-
барис (Barbaris amurensis), алданский вино-

град, лимонная ягода (Maximowie/ia). Много 
толстых лиан, сплетающих деревья: кишмиш 
(Actinidia colomicta) и др. актинидии, виноград 
(Vitis anuirensis), затем Celastnis, Scliizandra, 
Cissiis. Под теныо деревьев жень-шень, цими-
цифуга, копытень и пр. Луга (приамурские 
прерии) включают тоже ряд своеобразных форм 
мискантус, арундипелла и т. д. Флора дает 
базу для введения в культуру очень многих 
видов (ягодники,в т. ч .виноград, орехи, плодо-
вые и декоративные). Земледелие д. б. ориен-
тировано на рис, бобовые, китайские виды 
проса, масличные, плодовые, овощи, прядиль-
ные и т. д. 

XVI. Происхождение культурных растений 
Сибири. Земледелие существует в Сиб. с древ-
них времен у пародов разных племенных групп: 
у турок, монголов, остнко-са.моедов и др. К 
ДИК уже много веков культивировали некото-
рые виды проса, пшеницу, огородные растения 
(тыквенные, мак, чеснок, бобы) и Даже плодо-
вые деревья (яблоня, груша, орехи) • бохайны 
и дауры, относимые теперь к монголам. Часть 
этих культур пришла па Ср. Амур и в Уссурий-
ский край из К'нтшя чрез Мапн.чикурию, пасть 
(плодовые) была, повидимому, местного проис-
хождения. Др. более обширная область распро-
странения древнего земледелия, применявшего 
искусственное орошение, охватывала бассейн 
юж. Енисея (включая Тапну-Туву), а также При-
байкалье и Алтай. Паиб. старинное земледелие 
(в начале нашей эры) зарегистрировано у ени-
сейских <п<ыргызов>\ Ко времени прихода рус. 
земледелием занимались пароды царства Кучу-
ма (по Иртышу, где хлебом еооирался ясак) те-
ленгиты (Ойротпя), некоторые племена Хакас-
ко-Мипусппского района и отчасти - буряты. 
Ьуряты о-ва Ольхоиа меняли тунгусам просо 
на пупшнпу. Просо же имеете с пшеницей, 
ячменем и овсом культивировалось хакасами ч 
ойротами. На прядильных возделывл.тась в I пб. 
до рус. конопля ( п о - о й р о т с к и - - к е п ч ы р , го-
хакаски : кнндыр, по зап.-турецки кендыр). 
Л("н введен- русскими. 

X .т е б а. Из пшениц в Сиб. распростр. обын. 
или мягкая п твердая. Затем культивируются, 
карликовая- польская, «английская.», и Э'ммеп 
(иначе: двузернянка, полуполба или русская 
полба). Акад. II. II. Вачилон выяснил, что гео-
графическим ц. происхождения мягких и кар-
ликовых пшениц является Ю.-З. Азия, а всех 
пр. видов списка -Сев. Африка. По Фляксбер-
геру, в европ. части СССР пе подделываются ни 
английская, ни польская пшеницы, а карлико-
вая встречается только, кач редкая примесь. 
Отсюда напрашивается вывод о торусской куль-
туре этих трех В И Д О В HIII 'MLIM, В таком случае 
они проникли- в Сиб. через Переднюю и Ср. 
Азию. Тот же путь, отчасти возможен и д in 
остальных трех видов, широкое распростране-
ние к-рых последовало, однако, посте рус. за-
воевания. Во всяком случае, твердые пшеницы 
давно сеются в Средней Азии. 

Р о ж ь происходит, по II. Вавилову и Р. Ге-
гелю, от дикого сорняка, в-: гречающ'.ч оси и те-
перь в посе-на'Х пшеницы в Передней Азии, Тур-
кестане и Афганистане. По Рсгелю, оч и ом пер. 
вопачальпой культуры ржи были Рошяп и IIlv-
гпап (к 3. от 11амира) и Турецкая Армения вме-
сте с прилегающими местностями. В паст, вре-
мя в Турции гл. мостами культуры ржн («чан-
дар». 'Слово иранского происхождения) явля-
ются зап. провинции, а в Армении она распро-
странена мало. Из Армении или Др. ча:тей Тур-
щ»и рожь проникла в Вост. Enpoiry, а от туда 
перенесена рус. в Сиб., как яровая культура. 



Из ячменей н Сиб. наиб, в х о д у - ячмень с 
плёнчатым .черном, по встречается и голый (Ги-
малайский, Карзипский). Очень интересна иго-
рая группа, распространенная н Китае, Японии 
и Тибете. Если можно доказать происхождение 
некоторых форм от селекционных ст. и отдель-
ных селекционером, то эт ого нельзя утверждать 
о гималайском ячмене, к-рый, по всей вероят-
ности, пришел -в Сиб. непосредственно из Ти-
бета или С.-З. Китая. Расы дикого плёнчатого 
яч.меля и сейчас растут в Туркестане, Закав-
казье, Передней Азии, Белуджистане. По иссле-
дованиям Пп-та прикладной ботаники геогра-
фическим ц. происхождения плёнчатого ячменя 
является Северо-Восточная Африка' (горные 
районы Абиссинии). Все эти данные поиорят за 
'возможность дорусско-го нропнктношения в Си-
бирь и этой группы ячменей через Среднюю 
Азию. 

В Сибири возделынаетея дне разновидности 
овса — развесистый и одногривый. Происходят 
они от диких овсов—овсюгов. Способ вхожде-
ния овса в культуру пока неясен. По Вавило-
ву, овес, составляя сорную примесь к полбе-
эммеру, прошж вместе с нею нз Праиа п Ср. 
Азии в страши с более влажным климатом. Там 
он -вытеснил сравнит-, сухолюбивый эммер и, 
будучи ценным растением, стал самостоятель-
ной культурой. Г. И. Танфильев считает .веро-
ятным очагом первоначального возделывания 
овса — юж. причерноморские п прикасинисмк 
т и п , обильные овсюгами. За отчасти само-
стоятельное, дорусскюе, культивирование овса 
в Сиб. говорят его турецкие названия у ойро-
тов и хакасов. Массовое же ен> распростр., не-
сомненно, относится к 'более поздним временам, 

Географическим ц. происхождения нроса счи-
таются М П . Г Р О Л П Я н М А Н Ь Ч Ж У Р И Я с прилегаю-
щими .странами Вист, и Цел'ф. Азии, Латп.чокое 
название проса Paiiicum н хлеба Panis гово-
рят' подобно монгольскому «парни» (хлеб) о 
том, что оно наиб, древнее из хлебных расте-
ний. 

В Сев. Индии обычное просо во.чделыиа.тиеь 
за много тыс. лет до нашей эры, еще до при-
хода арийцев. Родина могэра находится в юж. 
Азии. Отсюда ясно, что в старину культура про-
са проникла в Сиб. из Центр. Азии или пз Юж. 
Азии через Центральную. 

I I р о ч и е п н щ е в ы е. 11одсо.тнечпик и кар-
тофель происходят и.ч Америки и занесены в 
Снб. рус. переселенцами ок. второй половины 
XIX века. Бобовые и ряд огородных в При 
амурье возделывались задолго до рус., но в 
остальной Сиб. они введены последними (го-
рох, свекла, морко.вь, капуста и пр.). 

II р я д и л ь и ы е. Конопля в Снб. культура 
отчасти местного происхождения. Пе так давно 
коренное население Алтая собирало семена ди-
кой конопли и высевало их па огородах. О 
происхождении сортов льна говорят их назва-
ния: Владимирский, Псковский и др. 

Предыдущий обзор показывает, что очень 
многие культуры возделывались в Сиб. до рус. 
завоевания, будучи заимствованы из др. азиат-
ских стран, из к-рых несколько являются и ме-
стами начала соответствующих культур. Рус., 
появившиеся в Сиб. еще в XI в., вплоть до кон-
ца XVI в. хлебопашеством пе занимались и 
только после окончательного покорения стра-
ны занесли сюда ряд новых культур. До этого 
же, кроме привозного хлеба, завоеватели не-
редко захватывали хлебные запасы коренпо' > 
населения. При этом, рус. хлебопашество и поз 
же частично развилось за счет более илодо-
родных земель, отнятых у хакасов, дауров и 

пр., что привело к упадку возделывания земли 
последними. 

.'I и I : ры гон, // , / / . Фло а Алтая м Тим.-кип i /бе ннн, 
Томск, 1!>Ш —М; его же. Фло а Зап. Сибири, Томск, 1927— 
1!>.')| (В выпусков); его же. Очерк растительности Сибипи, 
Томск, 1919; его же. К изучению растительности Зап. Си-
Гш; н, II.-( нб., 1927; Ревердатто, В. В., проф. Раститель-
ное и. Сибири, II.-Снб,, 1931 (указана лш-ра); Толмачев, А. 
/ / . Северные полярные страны, Л., изд. Акад. Паук, 193J; 
Ильин, Р, II (ирода Нарымското края, Томск. 1930; Кома-
ров, В, Л., Глиньи, К. Д. и ПпОрнгийлов, С. Н. Статьи о | а-
с I и I (VII.IIOCTH, почвах и лесном хоз-ве и сб. „Якутия". Л. изд. 
Акад. Паук, 1927; Петров, В. А. Флора Якутии, Л., изд. 
Акад. Наук, i. I, ЦШ; Саввич, М. В., проф. Перспективы 
растигслыюй индустрии в борьбе за осноенне ДВ края, 
„Несшик ДВ Отд. Акад. Паук", Владивосток, 1932, 1—2; Ко-
маров, В. Л. Флора полуострова Камчатки, Л., изд. Акад. 
Паук, i . i . I —III, 1..27-1У30; Комаров, В. Л. академик И, 
К лобукова-Алисопп, П. И. О фсдслитель растений ДВ края 
Л, изд. Акал. Наук. СССР, т. I, 1931; т. II, 1932; Танфильев, 
Г. / / . , проф. Пределы лесов в Полярной России, Одесса 
1911; его .нее. „Иараба и Кулундннс.кая степь, СПб., 1902.' 
ею же. Очерк |еографии и истории к..лыурных растений 
Одесса, 1922; Полипов, В. П., проф. Современные задачу* 
icorp.icliiiK ночи, сб. „Па меюднческом ф|Онте географии и 
чкоиомпч. 1ео|рафнн", М.—Л., 1932. А. С у х о в . 

РАХМАНОВСКИЕ ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ —на-
ходятся в Алтайских горах, в пределах Казах. 
Р., в долине р. Арасанки, IB 230 км от пристани 
М Красноярской па р. Иртыше, иа высоте 
2.033 м над ур. моря. Курорт расположен в 
глубокой долине, окруженной высокими гора-
ми, заросшими ,лиственничным лесом. Вост. 
часть до,тины занята Рахмановским озером, 
более .3 км длины и 1 км ширины. Целебные 
ключи открыты крестьянином Рахмановым в 
1704. Ключи, числом более 10, t° от 34° до 
<12 С, выходят в виде отдельных источников 
между камнями, метрах в 80 -100 от зап. кон-
ца озера. На местах этих выходов горячей 
воды выкопаны в гранитном грунте 10 ваин. 
Имеется еще одиннадцатый источник, воду 
к-рого пьют против хронических заболеваний 
желудка и кишечника. Вода источников слабо 
минерализована 0,154 г твердого остатка 
(Sp t" 34"12°С. МО,15). Со дна источника выде-
ляются пузырьки угольной кислоты. Радиоак-
тивность воды очень слабая, по Титову 2,5 ME. 
Количество С()2 только 0,006 на л воды. Не-
смотря па очень скромное устройство источ-
ника, больные посещают его очень усердно. 
Ежегодно с'езжаются ок. 300 человек. Р. к. 
заняли бы видное место среди курортов Зап. 
Сиб., если бы не затруднения в сообщении. К 
источнику надо ехать на пароходе по Иртышу 
вверх цо пристани М. Красноярской (выше 
Усть -Камепогорска), оттуда на лошадях че-
рез Катоп-Карагай до с. Берели но хорошей 
дороге, нз Берели верхом 32 км, из к-рых пер-
вые И) можно еще проехать па тележке. Ку-
рорт во всех отношениях заслуживает внима-
ния: высокое положение, яркое Солнце, красо-
та природы и горный воздух, обилие горячей 
воды, годной пе только для наружного упо-
требления, по и для лечения болезней желуд-
ка и кишек. Курорт находится в ведении Каз-
паркомздрава. Сезон с 15 июня по 1 сентября. 
Показания см. Курорты и лечебные местности. 

РАХМАНОВСКОЕ ОЗЕРО—красивое альпий-
ское оз. моренио-подирудпого типа па Алтае, 
лежит иа 1.730 м абс. выс., в верховьях р. Ара-
сапки, лев. прит. р. Белой Берели. Оно имеет 
до 3 км дл., 1.200 и шир. и на его ниж. конце 
расположены горячие Рахмановские ключи (см.) 
В 2,5 км ниже его, по р. Арасанке находится 
второе малое Р. о. до 1 км дл. и ширины. См. 
Алтай (г и д р о г р а ф и я). 

РДЕСТЫ (Potamotfeton)- водные растения из 
сем. рдестовых (Potamo^etonaceae). Цветы дву-
полые в простых колосьях. Околоцветник из 



4 зеленых чешуек, 4 тычинки, завязь из 4 
плодолистиков. Б. ч. видов имеет только по-
груженные в воду листья, некоторые же виды 
обладают также плавающими листьями (из си 
бирских - P . natans, P. cristatus и др.). На ли-
стьях нередко отлагается углекислый к >л .ц .:, 
к-рый после отмирания растений помогает об-
разованию отложений. Р. жители стоячих или 
слабо текучих вод и содействуют их зараста-
нию и заболачиванию. В Сиб. (вместе с ДВ и 
Якутией) найдено свыше 30 видов Р., из к-рых 
несколько эндемичных: P. sihiriens А. Веип. 
(только в Якутии на Вилюе), P. subsibiricus 
Hutfstr. (тусидроиые озера Ниж. Енисея), Р. 
subretusus Haystr. (Пиж. Енисей, 70°Г)0' с. ши-
роты). Географин Р. представляет большой ин-
терес наличностью реликтовых видов. P. i'ili-
forniis, обычный в Европе, найден в .'Снб. толь-
ко у р. Чуй, на Ср. Енисее и на Камчатке. Ев-
ропейские P. panoi milanus и Р. va.uinel.us, от-
сутствуя в Зап. Сиб. и на ДВ, обитают в Яку-
тии и Вост. Сибири. Самая богатая флора Р. 
дальневосточные (ок. 23 видов), где много 
маньчжурских, японских и южпо-азиатокпх ви-
дов (P. inalayanns, P. Midnhikinio, P. Franclielii 
и др.). Некоторые из них (P. niandscliiiricns, 
P. Maakianns, P. serrnlatns) проникают на Кам-
чатку. Зап. Сиб. насчитывает 13 .видов рдестов. 

Л и т.: >!>ы.ши, И. И. Флора Зап. Сибири, u. I, Томск 
» Пет/юн, И. А. Флора Я и> i и и и. I, Л., I'j.'JO; Комаров 

(S2'; , Флора полуостуопа Камчатки, т. I, Л., 1927: Комаров 
Л., академик и К.юСл'копа-Алисова, К. N. Онром-лшел 

/'иск-мш! ДН крля Л., Г.),41. Д. С у х о ь 

РЕАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА. — Дореволюционные 
ср. мужские учебные заведения с 7-летпим кур-
сом, без преподавании древних языков; пре-
доставляли окончившим право поступления в 
технические вузы без экзамена (в ун-r с экза-
меном по латинскому языку). Как и в Еврон. 
России, в Сиб. ^первые Р. у. появляются .в 70-х 
годах XIX века. Рост их характеризуется след. 
цифрами: 1««2—3, 1896-4, 1906 - 8 , 1919—23 Р. 
училища. Число Р. у. становится выше числа 
гимназий (5, 8, 7, 19 за те же годы). Приве-
денные цифры относятся лишь к «азеипым Р. 
училищам. Кроме того, па территории Сиб. бы-
ло значит. 'Количество т. наз. «частных училищ 
I разряда», из к-рых большинство—.с курсом 
реальных. 

РЕБИКОВ, Владимир Иванович (1865—1919)— 
композитор. Р. в Красноярске, в купеческой 
семье. В 1882 для завершения музыкального 
образования ездил в Берлин и Вену; работал 
как музыкальный педагог в Одессе, Москве, 

(Кишиневе. По стилю Р. имрессионпст. Для 
первого периода творчества характерно влия-
ние Чайковского и Грига; во втором - о н вы-
ступает самостоятельно, как представитель му-
зыкального модернизма самого радикального 
уклона, придавая большое знач. жанру мело-
мимики. Р. написал 7 опер («В грозу», «Елка», 
«Теа», «Бездна», «Женщина с кинжалом», «Аль-
Фа и Омега» и «Дворянское гнездо»), 2 сюиты, 
5 меломимик, ок. 100 фортепьянных сочине-
ний, одну пьесу для виолончели и перевел и 
дополнил капитальный труд проф. Геварта 
«Курс оркестровки». Использования сиб. моти-
вов IB музыке Р. нет. 

РЕБРИХА, е.—адм. ц. Ребрихинского района 
Зап.-Сиб. края; осн. в 1811; на сил. р. Касма-
ле, в 60 км от ст. Топчиха Омской ж. д., в 
45 км от пристани Шелаболиха на Оби, в 350 км 
от Н.Хиб. ; жит. 5.930. шла, больница, нар-
дом, агропункт, ветпункт, МТС, отд. Госбанка, 
п.-т. отд., телефон. Р е б р ,и х и н с к и й р а й о н 
занимает территорию в 3.510 км'1; жит. 58.300 

(1935), сельсоветов 18, населенных пунктов 42, 
крупнейшие селения райоша: У.-Мосиха, Корчи-
но, Клочки, Белово. Основное население рус-
ское (88%), украинцев 7,4, мордвы 2,5%. По-
верхность ровная степь, изредка (прорезы-
ваемая невысокими гривами; с С.-В. на Ю.-З. 
почти посредине территории пролегает Касма-
ли,некий ленточный бор; па С.-З. граница рай-
она примыкает к Кулуидипскому бору, а па 
К).-В. - к Бахматопскому бору. Гл. водным 
бассейном служат pp. Касмала, Кулунда и 
прит. Каем алы: Ребриха, Барсучиха, Трубачи-
ха и др.; из озер богаты рыбой: Ракитное, 
Подстепное, Чистое, Мельничное, расположен-
ные в Касмалинском бору. Почвы: в ю.-з. ча-
сти и боровой зоне -песчаные, в степной ча-
сти — перегнопно-карбопатные, с содержанием 
гумуса до 9,17%; >в с.-в. части -средние сугли-
нистые черноземы. Климат континентальный, 
ср. год. t ° + l J , лета+17,4°, ян,мы - - 1 6 , 8 в е г е т . 
период 150 дней; ср. год. количество осадков 
255 мм. Из древесных пород распростр.: сос-
на, береза, черемуха, изредка осина; из пром. 
зверей: белка, колонок, волк, заяц, хорек. По-
лез. иск. пе разведаны. Совхозов пет. Направ-
ление сел. хоз-ва -зерновое: пшеница 74% по-
севной площади, овес 14, маслипичные 6%; 
животноводство молочно-мясное. Посевная 
площадь в 1934 определилась в 80.800 га; дей-
ствуют 4 МТС (Ребрихинская, Беловская, Шар-
чинскан. Корчинская, - имеют 2.034 тракторных 
сил. Предприятия: мельница и тракторные ма-
стер. (в Ребрихе); пром.: нимокатный, сапож-
ный, выделка овчин, охота. Пути сообщения: 
тракты Барнаул Мамонтово, Ребриха Шела-
болиха, грунтовые дороги --Ребриха ст. Топ-
чиха, Ребриха -ст. Алейскан. Телефонная связь 
установлена с Барнаулом, Мамонтово, Павлов-
ским и Шелабо,.тихой. Г1.-т. отд. в Ребрихе и 
почт. отд. в Шарчипо. В районе —59 начальных 
и 8 средних школы, 3 библиотеки, 13 изб-чита-
лен, 1 дом культуры, 3 больницы (50 ко еж), 
ирачебно-а-мбулаторный пункт, 2 фельдшерских 
inn., амбулаторий 3, 70 дет. «слей с 2.200 мест. 
Район газ. «Ребрихипсюий Колхозник», с тира-
жей 3.050 экземпляров. 

РЕВЕНЬ (Rlienm L.) - р о д многолетних рас-
тений из сем. гречишных. Отличается прямым 
длинным стеблем, крупными длиппочерешковы-
ми прикорневыми листьями, метельчатым круп-
ным соцветием и 'мас-
сив 11 ы м д е.р е в я i ш ст ы м 
корневищем. Медицин-
ское 'зпач. имеет толь-
ко корневище Р. китай-
ского и тибетского. В 
китайской :и тибетской 
•медицине Р. применяет-
ся несколько тысяч лет. 
В XVI!! и XIX столе-
тиях Р. из Китая по-
стуитал ша рынки Евро-
пы через Россию (Кях-
та - Иркутск - Моск-
ва). Рус. капиталисты 
создали монополию па 
Р., для чего открывали 
•в Китае спец. конторы 
но его закупке. Путе-
шественнику Пржевальскому было дано по 
изучению Р. спец. задание. В 1790 аптекарю 
Крюг.еру в Томске, было поручено культивиро-
вать китайский Р. в Зап. Сиб., но равноцен-
ного китайскому Р. сорта получить не уда-
лось. Наиб, подходящим суррогатом является 
пальчатый P. (Rheum palmatum). 



В данное время мировой фармацевтический 
рынок различает два основных сорта китай-
ского Р.: ш е п з и, дикий горный китайский Р., 
растущий в хвойных лесах и собираемый вес-
ной или осенью, и ц э м у э н ь, культивируемый 
в Китае, собираемый осенью. Р. является важ-
ным лекарственным средством при катаррах 
желудочно-кишечного капала. Гл. действующие 
начала эмодип, хризофан, рэбарбероп и ка 
тартиновая кислота. 

В Сиб. произрастает Р. волнистый (Rh. нн-
dulaluin) и Р. сибирский (Rh. Rhaponticiiiii). 
Корневища их, но произведенным исследовани-
ям, медицинского значения не имеют. Оба ука-
занных вида Р., произрастающих в Сиб., могут 
быть использованы в пищевкусовой промыш-
ленности. Весенние черешки листьев Р. пред-
ставляют собой нежную сочную массу сладко-
вато-кислого вкуса, напоминающего вкус яб-
лок. В Англии, Франции и США черешки ли-
стьев широко используются, /(ля этого даже 
специально культивируют указанные сорта. Че. 
решки идут па приготовление варенья, марме-
лада, коифект, особых вип вроде «шабли», па 
пирожную массу и т. д. 

Л и т.: Реман. /'. О торговле ренекгм иа Кяхте. „Техно-
логический журнал", IKII, т. <i, ч. <1; Регель, IS. Репеш, на-
стоящий и огородный, СПб., 181)0; Земмель, А. II. К вопросу 
о качествах китанского ренени культпнироиаиного в России 
диссертация), II гр., 1914; Гуляев, С. Алтайский ренет . . „Тр. 
вольно-Экопомпч. Об-ва", гг. 7Н п 79. М. В а р л а к о п. 

РЕВЕРДАТТО, ЕЗиктор Владимирович-- гео-
ботаник. Р. в 1891. Окончил хим. отд. Техно-
логического ии-та 'В Томске. С 1920—ассистент, 
а затем проф. по кафедре геоботаники. В те-
чение многих лет исследует растительность 
Сиб., особ, степную и тундровую, а также оро-
шаемые земли Минусинской полосы и Хака-
сии. Совершил более 10 экспедиций, в т. ч. 2 
в Туруханский край и 4 в Абаканские степи. 
Имеет свыше 20 печ. работ, гл. из к-рых: Ра-
стительность прибрежной зоны р. Енисея в Гу-
рухапском крае, «Предварит. Отчеты о ботани-
ческих исследованиях в Сиб. и Туркестане в 
в 1914 г.» П., 1910; О происхождении расти-
тельности Бийской степи, «Тр. Томского Крае-
вого Музея», т. I, 1927; Приабаканские степи 
и их орошаемые земли, «11.ni. Томского Гос. 
Ун-та», т. 81, 1928; Растительные зоны Абакан-
ской степи, там же, т. 75, 1925; Луговая расти-
тельность долины р. Томи, там же, т. 74, 1924; 
Краткий очерк почв и растительности Томско-
го округа и прилегающих районов, «Тр. Об-ва 
Изучения Томского Края», в. 1, 1927, и др. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
С о д е р ж а и и е: 

I. Революционное движение н Сибири до начала массо-
вого рабочего движения 

И. Революционнее движение 1905 го :а. 
III. Годы реакции (190,S 11) и нового под'ема революцион-

ного движения (1912 —1.1). 
IV. Годы империалистической воины. 
V. Февральским буржуазна-демократическая револю-

ция (см.). 
VI. Великая Октябрьская революция е. Сибири, (см.) 
I. Революционное движение в Сибирн до на-

чала массового рабочего движения. Военный 
захват Сиб. в XVI—XVII вв. царским правитель-
ством встретил упорное сопротивление лишь со 
стороны оформленных к тому времени фео-
дальных сиб. государств (Сибирское царство 
(см.), разгромленное Ермаком в 1582, государ-
ства чжунгаров (см.) и кыргылов енисеНских 
(см.). В большинстве же случаев туземные 
(Племена мало организованные для борьбы вы-
нужденно подчиняются превосходству оружия 
московских завоевателей. Туземные родовичи 
(князьки, тайоны), искавшие подержки Мо-

сквы, становятся скоро пооредствеиниками 
Москвы в товарообменной торговле и и 
сборе пушной дани ясака (см.). При сопро-
тивлении некоторых из них (якутские тойоны) 
царское правительство стремится к их физиче-
скому истреблению. Поддерживая их иротив-
ков, или подкупает их различными «царскими 
милостями». Знатные и .влиятельные родовичи 
зачислялись обычно «в царскую службу/. » не 
только освобождались от ясаюа со своимч бли-
жайшими родственниками, хо,топами и рабами, 
но получали еще отдельные волость д..га сбора 
ясака иа себя. В случаях проявления «шато-
сти и измены» среди покоренных пародов цар-
ское правительство забирало их «лучших лю-
дей» в качестве залооклигкнт («амииатюы»), Но 
все эти меры были недостаточны, чтобы преду-
предить национально-освободительную борьбу 
туземцев. Она являлась неизбежным результа-
том хищнического колониального грабежа Си-
бири. Его первичной основной формой пыл 
ясак, увеличивавшийся всевозможными «помин-
ками» в пользу царя, воевод и сборщиков яса-
ка. Второй основной формой колониального 
грабежа была торговля. Торговали все — царь, 
требовавший от воевод скупать для него луч-
шую пушнину, сами воеводы, служилые люди, 
и, наконец, частные торговцы («гости»). Даже 
добровольные тортовые сделки часто носили 
гра'бительский характер, т. к. за пушнину пре-
доставлялся совершенно ничтожный эквивалент 
и она забиралась за бесценок. Пушные богат-
ства страны быстро .истощались. В некоторых 
местах туземцам приходилось брать пушнину 
у рус. торговых и пром. люден, закабаляясь 
к ним на работу—таскать на себе груженые 
парты и водит ь речные суда. Большой тяжестью 
ложились па туземцев такие ноиинностп, как 
постройка городков и острогов, речная пере-
возка казенных грузов хлеба, соли и т. д. 
Иногда туземцев вместо уплаты ясака застав-
ляли пахать «государеву пашню», что им было 
«пе за обычай», а потому еще более тяжело. 
Наряду с узаконенной сист. эксплоатации ту-
земцев они страдали от неограниченного про-
извола царских воевод, военных, торговых и 
пром. людей, от разбойничьих, грабительских 
набегов па их улусы и стойбища. При покоре-
нии отдельных племен и при повторных «по-
громных» (карательных) походах царских вое-
вод сами туземцы, особ, женщины и дета, ча-
сто становились предметом военной добычи 
(ясырь); они захватывались в рабство (см.) 
и в мирной обстановке. Даже права феодал'п.о-
родовых князьков, закрепленные царским пра-
вительством, нарушались вое,водами, что выну-
ждало их, спасая свой авторитет в iламах со-
родичей, возглавлять порой освободительную 
борьбу. По знатные родовичи всегда ютовы 
были возобновить свои экспл.оататорский союз 
с завоевателями,всегда склонны были к измене 
'и предательству. Boon an мм туземцев отмечают-
ся историч. документами с начала прихода в 
Сибирь русских завоевателей. Некоторые «зем-
лицы» приходилось покорить повторно. Вторич-
ные завоевания, в результате восстаптм тузем-
цев, типичны п для многих др. сиб. землиц. 
«Югорская земля замирилась н на мер1 п а л а » 
только после постройки Сургутского и Бере-
зовского острогов. Остяцкие кпязьн, находив-
шиеся в вассальной зависимости от К\чума, пер-
выми отложились от пего. По уже в I5J5 вос-
стают против Москвы парымские остяки но 
гла.во с князем Вопей («Пегая орда»). Характер-
но, что в поход для их вторичного покорения 
были взяты березо'вскис и сургутские остяки с 



их князьями. В 1604 снова произошла «.измена» 
остяков Нарымской, Лунпокольской, Ваховской, 
Югорской и др. «верхних земель». Москва вы-
нуждена была 'Снизить ясак и ввести рассрочку 
в его уплате. 

Крестьянские движения начала XVI! в., захва-
тившие в своем развитии угнетенные националь-
ные меньшинства Московской Руси, сказались 
и в Сибир,ц. Хотя рус. населению было настро-
го запрещено сообщать сиб. туземцам сведения 
о «московской смуте», но им стало «ведомо, 
что русские люди па Москве меж собой секут-
ся». Получение грамот от боярской думы под-
твердило, что «пе стало царей» и остались одни 
бояре». До воевод стали доходить разговоры, 
что «при царе Кучуме» жилось лучше. На об-
ском севере, в 1608—09, остяцкие князья (Анна 
Кодекам, Неуп Сургутский, Мамрук Обдорскнн, 
Таир Самаров и др.) использовали своп раз'чз-
ды по сбору ясака, чтобы широко распростра-
нить эти вести. Они установили связь с наро-
дами Сев.-Зап. Сиб.: с обскими и енисейскими 
ненцами, с тобольско-иртышскими татарами и 
сосьевипскими вогулами. Предполагалось захва-
тить сильно укрепленный Березов, перебить 
гарнизон и идти 'войной на Тобольск. Подго-
товка к восстанию была раскрыта царскими 
воеводами, учинившими жестокую расправу с 
руководителями «остяцкого заговора». Но уже в 
1610 по остяцким юртам снова рассылается свя-
щенная стрела--призыв к войне. Др. очаг вос-
стания возник в .волостях пе.тымских вогулов. 
Рассчитывая на поддержку ост яков и тобольских 
татар, они решили напасть п>а Пелым п Пермь, 
чтобы отрезать Сиб. от Руси. Во главе загово-
ра стояли родовые князья и начальные люди, 
назначенные самими воеводами (сотник пе.тым-
ских вогулов Сыпкеса). В июле 1612 вогулы на-
пали на Пелым, но были отбиты. Воеводы др. 
юродов также успели подготовиться, мобили-
зовав па помощь гарнизонам всё р.у с |раждап-
ское население.. Восстание было лежа шловапо и 
подавлено. В 1636 .восстали остяки. Па этот раз 
восстание было направлено против тутемпых 
князей Алачсвых (см.), отличившихся особ, 
ревностью па царской службе. Трудно было 
«замирить» жителей тундры, немцев. Они пе раз 
«напускались на оленях» на пешие рус. дружи-
ны па волоках через Камень (Урал), «.отг.рамля-
ли» у них продовольствие и собранную в Сиб. 
пушнину (разгром отряда енисейского казачье-
го атамана М. Перфильева в 1641). Юраки же 
крайне затрудняли связь тобольских воевод с 
далекой Мангазеей, нападая на торговых и слу-
жилых людей (разгром поенной экспедиции 
1600 и др.). 

'Некоторое отражение движения XVII .в. мож-
но видеть также о событиях происходивших в 
«Томской и Кузнецкой земле». В 1604 «Томские 
земли князек Тонн» заявил о своем доброволь-
ном подчинении Москве, па его земле был за-
ложен пород Томск. По грабежи и насилия 
письменных голов Врасского и Бартенева в пом 
же году вызвали восстание томских татар. 
В 1609, 1614, 1615, 1621, 1630, 1665 снова восста-
ют томские татары и «кузнецы» (кузнецкие 
шорцы), поддержанные енисейскими кыргыза-
ми. Восставшие пе раз держат в осаде Том-
ский и Кузнецкий остроги. 

Первая попытка царских воевод укрепиться 
па Бии в 1627 'встретила отпор со стороны те-
лесов, против к-рых пришлось снарядить экс-
педицию на Тслецкое оз. (1633). В 1646 проис-
ходит вторичное покорение отложившихся те-
лесов. В 1710 ойротский зайсан Омбю сжег толь-
ко что построенную в предыдущем году Бика-

тупскую крепость. Здесь борьба закончилась 
добровольным переходом алтайских зайсаиов в 
рус. подданство после разгрома китайцами 
Чжупгарского государства (1756). В 1658 в При-
уралье начинается широкое национально-осво-
бодительное движение, встревожившее и сиб. 
воевод. Оно закончилось восстанием 1662, к-рое 
надолго затянулось и слилось в один общий 
по ток с движением Степана Разина. Восставшие 
сожгли Купгурский острог и ряд слобод иа пу-
ти в Сиб., угрожая Верхотурью и Тюмени. Пре-
дупреждая .распространение 'восстания в Сиб., 
березовский воевода А. Давыдов перевешал 
«без вины», как .выяснилось потом «17 лучших 
остяков (родовую знать), а животы их (иму-
щество) пограбил на себя». Предательство ро-
д о в о й зшгги, подкупы и сыск помогли царским 
воеводам подавить это восстание. С большим 
успехом боролись с царскими воеводами кир-
гизы енисейские (см.). Вместе с кыргызами (во 
главе с князем Номча) восстали хакасские пле-
мена» («тубинцы и моторцы»). Восставшие котты 
(см.) в 1640 сожгли Капское зимовье и пере-
били его I ариизои. Кыргызы вели удачную 
борьбу с царскими воеводами в течение целого 
столетня. Кыргызы не раз осаждали Красно-
ярск, Кузнецк, Томск, Канск и угрожали даже 
Енисейскому и Братскому острогам. В 1673 внук 
Помчи Нренак сжег Ачинский острог. Уже по-
сле его смерти чжупгары выселили 2Х> тыс. 
семейств кыргызов за Саяны (1703). Только 
тогда русские смогли проникнуть в Минусин-
скую котловину. I1родвижеиие царских воевод 
вверх по Ангаре задерживалось сопротивлени-
ем ('братских людей» (бурят). В 1635 они раз-
рушили Братский острог, перебив его гарни-
зон. При дальнейшем натиске, буряты массами 
\ходят на К), в Монголию, продолжая оттуда 
угрожать Иркутскому и др. острогам, постро-
енным на их землях. Среди якутов паиб. лег-
кой формой протеста против режима грабежа 
п насилия русских было также уклонение от 
уплаты ясака и бегство в глубь страны. По 
доведенные до отчаяния, они подымались пе 
раз и па вооруженную борьбу. Восстания яку-
тов происходят в 1634 (под руководством Мы-
мака), в 1636 (Немюпо Хапгалас), в 70-х гг. 
(Балтучи Тимиреев), в 1681 (Дженник). В этом 
последнем восстании участвовали также и рус-
ские раскольники и некоторые казаки, пород-
нившиеся с якутами. Все восстания жестоко 
подавлялись, и только к началу XVIII в., после 
столетней борьбы, край был твердо захвачен. 
Не раз восставали :>ненки (см.). В I67S ок. 20 
эвенкийских родов в числе 1.000 чел. осадили 
Охотский острог. Осада была отбита только 
благодаря разладу среди родовых старшин, 
часть к-рых хотела выслужиться перед царски-
ми воеводами. Особ, упорную борьбу за свою 
независимость па С.-В. Азии ведут юкагиры 
(см.), чукчи (см), камчадалы (см.), коряки (см.). 
При крайней разобщенности юкагиров громад-
ными пространствами севера их земля была 
покорена за 10 12 лет, их восстания в 1649, 
1062 -63 и в 1666—67 совместно с соседними 
ламутами (см.) были также усмирены. Но рус. 
захватчики быстро истребили соболя и сами 
стали покидать этот суровым край. Воспрянув-
шие духом юкагиры возобновили борьбу. Они 
организуют речные межплеменные союзы, на-
падают на торговых и служилых людей, гро-
мят казенные склады и т. д. Вновь вспыхнув-
шая борьба затянулась па два столетия и за-
кончилась почти полным истреблением юкаги-
ров. Окончательное покорение Камчатки отно-
сится лишь к 1731 г., когда было подавлено но-



следи ос восстание камчадалов, возглавлявшееся 
тойоном Харчипом. На Чукотке же рус. воен-
ными экспедициями было перебито несколько 
тыс. чукч, пе желавших подчиниться царской 
власти. Отстаивая свою независимость, они 
уничтожили экспедиционные отряды казачьего 
головы Аф. Шестакоиа (1729) и майора Павлуц-
кого (1731). После полувековой кровавой борь-
бы царское (правительство пришло к выводу, 
что Чукотка, бедная соболями, пе оправдывает 
материальных расходов па ее покорение, и в 
1764 эвакуировало Анадырский острог, нахо-
дившийся под постоянной угрозой восставших 
чукчей. До конца XIX в. чукчи относились цар-
ским правительством к народам, «пе вполне 
покоренным» (свод законов 1М57). 

Восстания туземцев заставляли московское1 

правительство давать наказы воеводам об 
уменьшении ясака и защите туземцев от про-
извола и грабежей служилых и торговых лю-
дей. Но эти наказы пе меняли существа граби-
тельской политики царизма. Воеводы даже про-
воцировали восстания ради «погромного ясака» 
и «ясыря». Карательные походы нередко вели 
к уничтожению целых туземных племен и ро-
дов. Туземцы бежали к пределам Монголии, 
Чжунгарни и Китая, зачастую попадая в еще 
более тяжелое положение. К началу XVIII в., 
за исключением Чукотки и юж. степей, был 
уже закопчен первый этап колонизации, 
в к-ром преобладала вооруженная борьба с ту-
земцами. Сбор ясака и скупка пушнины нз 
бессистемного грабежа туземцев превращаются 
в более правильную и организованную систему 
закабаления и эксплоатации. Крупные торг. 
компании путем системы монополии и откупов 
захватили в свои руки не только торговлю, но 
и управление целыми областями. Продолжается 
обнищание и вымирание туземцев. На нищете 
масс создает свое благополучие туземная бур-
жуазия, частью выделившаяся из старой фео-
дал!.пой аристократии, частью пз рядов нового 
туземного кулачества. Разорение масс позво-
ляло родовой аристократии приобретать новых 
рабон, сосредоточивая в своих руках колыши о 
земельные угодья и стада скота и совер-
шенствуя применительно к новым условиям 
феодальные методы эксплоатации. Так, напр., 
алтайские заисапы и баи широко развили отра-
боточную ренту в форме отдачи окота « арен-
ду маломощным хоз-вам за прокорм, за выра-
щивание молодняка, за отработки и т. д. Зака-
баленные тойонами и зайсапами туземцы были 
обложены всевозможными натуральными сбо-
рами в их пользу, закреплявшимися обычным 
правом и дополнявшими гос. сборы. Тесный 
союз самодержавия с феодально-буржуазной 
верхушкой туземного населения, наряду с 
быстрым увеличением рус. населения и усиле-
нием воепво-полицейского аппарата, привел, 
наконец, к «замирению» Сибири. Последние 
вспышки пационалыю-рев. движения в XVIII в. 
связываются с (восстанием Пугачева (см. Пу-
гачевщину). В XIX в. (1837 1847) па .недавно 
еще захваченных самодержавием огромных 
степных пространствах от Омска и Акмолинска 
до Бухары и Оренбурга происходит десяти-
летнее восстание казахов (см. Кепссары). Но и 
в тех районах, где царская власть давно уже 
укрепилась, нередко происходят отдельные 
партизанские выступления. Так, в 1829 буряты-
харануты с оружием в руках защищают от рус. 
промышленников свои звероловные места, что 
вызвало посылку против них казачьего кара-
тельного отряда. К середине XIX в. относится 
движение бедноты среди обдорских ненцев, 

направленное одновременно против рус. завое-
вателей и туземных богачей. Оно вылилось в 
организацию партизанских отрядов, вооружен-
ных луками, ножами и кремневыми ружьями. 
Партизаны, при сочувствии и поддержке бед-
няцкой массы, отбирали оленей у богачей и 
призывали бедняков не платить ясак и не под-
чиняться рус. властям. Руководителем движе-
ния был «возмутитель» Вауль Писттомин (см.). 
Кулаки русские и ненцы,--привлеченные в 
помощь полиции для поимки партизан, при 
аресте переламывали им кисти рук, чтобы сде-
лать их неспособными к дальнейшей борьбе. 
Движение началось в 40-х гг. и было ликви-
дировано только н 1850 году. 

Феодально-крепостнический строй Москов-
ского государства вызывал разнообразные про-
явления движений протеста также и среди рус. 
первозаселыциков Сибири: служилых людей, 
посадских и крестьян. Прошлое Сиб. знает мно-
гочисленные случаи проявления их недоволь-
ства от коллективных челобитий, к-рыми изо-
билуют столбцы Сибирского приказа, до сго-
воров к массовым побегам и открытых возму-
щений против царских воевод. «Смута» с не-
которым запозданием охватывает города и 
острожки Сибири. Она вызвала также ссылку 
в сиб. гарнизоны опальных служилых людей и 
казаков, русских и иноземцев (поляков, литов-
цев, украинцев). Они пополняли население 
опорных пунктов рус. колонизации, где было 
пе мало ссыльных крестьян и «гулящих лю-
дей» новыми бродильными элементами для 
оппозиционных настроений и выступлений. Та-
кой состав сиб. 'гарнизонов содействовал тому, 
что крестьянское движение Разина нашло, 
напр., свое отдаленное отражение и IB Сиб.— 
даже вплоть до Камчатки. Наиб. рев. элемен-
том среди служилых людей были выходцы из 
народных низов. В их числе было немало быв-
ших «гулящих людей». В своих выступлениях 
служилые люди стремятся опереться на др. не-
довольные воеводским управлением слои насе-
ления на посадских людей и пашенных кре-
стьян. Енисейские служилые люди, под началь-
ством казачьего атамана Василия Алексеева и 
стрелецкого пятидесятника Терентия Савина в 
1020 были посланы в поход против «изменника 
тунгусского князя Тасея», но вместо него по-
громили «государевых ясачных питских лю-
дей». Боясь ответственности за свое «воров-
ство», после возвращения в Енисейск они «круг 
завели» и «крест меж собою целовали», чтобы 
пе подчиняться воеводе Андрею Ошанину. 
Выдрали у воеводы бороду, а сами решили 
бежать «неведомо куда». В 1630 красноярские 
казаки утопили в р. Каче атамана Кольцова, 
к-рого считали виновным в недостатке продо-
вольствия. В 16,30 и 1630 они обращаются в 
Москву с коллективными ходатайствами об 
увеличении их состава и жалования в виду 
трудности службы. В 1634 произошел «бунт 
Томской лнтвы», т. е. томских служилых лю-
дей «литовского списка», навербованных из 
военнопленных царских войн. Заговор был от-
крыт и 10 зачинщиков казнены. В 1637 томский 
воевода кн. И. Ромодаповский об'явил о ли-
шении «государева хлебного жалованья» слу-
жилых людей, имевших свои пашни. Это вы-
звало общий протест, к к-рому присоединился 
весь гарнизон в числе 700 чел., за исключением 
служилых татар и «воеводских шишимор» (на-
ушников) из служилой аристократии — детей 
боярских. Недовольные «почали заводить кру-
ги и советы и умышлять неведомы какие за-
воды», отказываясь от выгрузки казенного хле-
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ба, вообще вышли из повиновения. К служи-
лым людям примкнули посадские. При аресте 
7 пятидесятников в качестве «зачинщиков» слу-
жилые люди массой «пошли в тюрьму своим 
насильством и сели в тюрьму собою», т. е. 
самовольно, пока не добились их освобожде-
ния. От всего «мира» в Москву был послан 
с крепком охраной, сопровождавшей его до 
Тобольска, один из руководителей выступле-
ния — казачий пятидесятник Андрей Губа. Он 
сделал попытку расширить базу выступления, 
связался с тобольскими служилыми людьми и 
пособрал жалобы ясачных остяков Томского у. 
на «обиды, налоги и утеснения от томских вое-
вод». Ромодановский был ие в силах добиться 
подчинения томичей. Московское же прави-
тельство чувствовало себя в эти годы настоль-
ко шатким, что боялось осложнять томский 
конфликт. Ромодановский был снят с воевод-
ства (1638), а его «шишимор» разослали по др. 
городам. В 1648 волнения в Томске 'повторяют-
ся, а в 164!) ведется сыск о «непристойных 
речах» сургутских и нарымских служилых лю-
дей. Служилые люди Томского, Кузнецкого, 
Енисейского и Красноярского острогов то и 
дело учиняли групповые побеги в «кыргызы» 
и в леса и горы — на промыслы. Иногда они 
возвращаются на Русь: сыск о них ведется в 
поморских городах, а казанские воеводы их 
ловят на Волге и Каме среди аудопьих ярыг. 

Из Якутского и др. острогов Вост. Сиб. слу-
жилые люди бегут от воеводских жестокостей 
«без государева указа и без отпуска» «на 
дальние реки» (Яна, Индигирка, Колыма) и 
даже «на о-ва Восточного океана» {Нерчиискнй 
заговор 1686) и «на дальние заморские зимо-
вья, за Нос», т. е. в Америку (Якутский заго-
вор 1690). Для пресечения побегов на Амур 
«служилых и промышленных и всяких людей 
и пашенных крестьян» якутские воеводы вы-
нуждены были на волоках с Лены ставить 
засеки и острожки. Служилых людей заставля-
ли крест целовать, что им «ни в которые ино-
земцы и в Даурскую землю не сбежать», но 
«удержать их от даурского побегу ни которы-
ми мерами не мочно» было. Из Илимского и 
Верхоленского острога в 1653 бежало «в Дау-
ры» до 300 чел., в след. году побег повторился, 
но организаторы были схвачены и наказаны. 
В 1655—56 произошло хорошо организованное 
восстание илимских служилых людей, занятых 
тяжелой «кочевой и струговой» поделкой для 
ленского сплава. Они решили «служить особь, 
а у государевых воевод под началом не быть». 
В составе «воровского полка» Михаила Сороки-
на, ставшего во главе восстания, кроме служи-
лых людей были «многие промышленные и 
воровские бродящие люди», «покрученники — 
работные люди с торговых судов», освобож-
денные повстанцами от кабальной работы, па-
шенные крестьяне с семьями и «всякие нахо-
жие люди», — всего до 1.500 чел. Один из отря-
дов восставших 3 дня держал в осаде Илим-
ский острог. Захватив оружие, припасы и стру-
ги повстанцы двинулись на Амур, разгоняя вое-
водских приказчиков, грабя торговых людей и 
увлекая с собой бедноту. Большая добыча им 
досталась на Усть-Кутской ярмарке. В том же, 
1665, ,в Албазине (см.) возник «воровской ост-
рог», построенный др. 'Партией беглецов, во 
главе к-рой стоял поляк Н. Р. Черниговский. 
На Амуре, как раньше на Дону, зарождалась 
вольная казачья республика, «Воровские каза-
ки» на свой риск и страх строили острожки, 
захватывали новые ясачные землицы. Долго не 
затихают волнения и в старых острогах. В 1667 

'Происходит бунт служилых людей в Тоболь-
ске, а в 1695 98 выдающийся по своей дли-
те льпости и решительности «бунт красноярских 
служилых людей». Они отказали от воеводства 
трем преемственно сменявшимся царским вое-
водам А. И. Банковскому, его брату М. И. Баш-
ковскому и С. И. Дурново, сами выбрали своих 
«воровских судеек», заводили «воровские кру-
ги» (незаконные, свободные собрания), собира-
лись «па думы и советы». На стороне казаков 
против воевод были и посадские люди. «Бун-
товщики», однако, ие порывали сношений с 
Москвою и не могли порвать, т. к. сиб. остроги 
слишком зависели по всем своем снабжении от 
метрополии. Они хотели только смены неугод-
ных им воевод--^притеснителей и обидчиков -и 
сами выдвигали в качестве управителей («су-
деек») • служилую аристократию---детей бо-
ярских (Г. Ермолаев, К. Самсонов и А. Ярлы-
ков), ие посягая, на установившийся социально-
политический порядок. Присланным Москвою 
сыщикам они подчинились не сразу: пять дней 
продержали их в 40 км от города. Москва была 
вынуждена пойти на уступки «бунтовщикам», 
к-рые добились амнистии для всех участников 
движения и права возвращения бежавших в 
Красный Яр. Воеводы постепенно «прибирают 
иод государеву руку» земли, захваченные бег-
лыми казаками (Амур). Камчатские казаки в 
1711 убили жестокого атамана Атласова (см.) и 
сожгли Нижне-Камчатский острог. Но они с 
обычпой беспощадностью воевали с восставши-
ми камчадалами, а затем, бежав «па легких 
судах и байдарах» па Курильские о-ва, и.б'нса-
чили их жителей, чтобы загладить свою вину 
перед правительством. Бунты и побеги «воров-
ских казаков» только ускоряли процесс коло-
ниального захвата и грабежа Сибири. 

В XVIII в. вводится новый порядок военной 
службы при помощи рекрутчины. Казаки (см.) 
сохраняются в качестве пограничных линейных 
войск и получают ряд экономических привиле-
гий. Движение недовольства в гарнизонах сти-
хает. На произвол и жестокое обращение на-
чальства они реагируют преим. побегами. 

Крестьянское население, если исключить ку-
лаков-слободчиков, жестоко страдало от нало-
гов и др. повинностей. И оно выступает сти-
хийно против своих поработителей — воевод, 
воеводских приказчиков, монастырей. Так, в 
1691 пашенные крестьяне Бнрюльской вол., в 
верховьях Лены, напали на воеводского при-
казчика Павла Хелецкого, к-рый «учинил» им 
«налоги и обиды и нападки многие». В числе 
руководителей «Бирюльского бунта» был мест-
ный крестьянин Степан, прозванный Разином. 
Славное имя волжского атамана пользовалось 
популярностью в Сиб. и служило символом 
борьбы трудящихся с угнетателями еще через 
20 лет после его казни. 

Принудительно «прибранные» па пашню кре-
стьяне нередко разбегаются от тяжести раз-
ных повинностей обратно на Русь и по глухим 
сиб. местам. На монастырских землях крестьяне 
попадали в положение подлинной крепостной 
неволи. В 1727 и в 1762—64 происходят вос-
стания крестьян Далматова успенского мона-
стыря (см.). Далее крестьяне Зап. Сиб. приняли 
участие в восстании Пугачева. Первыми про-
тестантами против принудительной приписки 
крестьян к Колывано-Воскресенским заводам 
были самозаселыцики — раскольники, долго и 
упорно сопротивлявшиеся наложению на них 
всяких гос. и горнозаводских повинностей. 
С основанием горнозаводской военной линии 
правительство принимает более решительные 



меры к их закрепощению, еще до общего охва-
та припиской к заводам крестьян горнозавод-
ского округа (1747 1701). Уже в 1734 было 'при-
казано послать православных монахов и мона-
хинь для увещевания раскольников, живущих 
при заводах, и, «буде не исправятся», употреб-
лять их на монастырские работы. Раскольни-
ков, скрывавшихся в лесах, стали вылавливать 
и определять на заводские работы, стараясь, 
чтобы они не имели друг с другом общения. 
В 1737 предписано содержать раскольников иод 
крепким караулом, назначая их для более тя-
желых горных работ. Раскольники бежали 
дальше - в горы, «в камень», где нередко ока-
зывали вооруженное сопротивление правитель-
ственным отрядам, открывавшим их поселения 
(см. Каменщики). Массовые протесты расколь-
ников проявлялись также в своеобразной фор-
ме религиозного изуверства -в самосожжении. 
В 1743 сожгли себя 18 раскольников из Бело-
нрской крепости. В 1756 раскольники в боль-
шем числе сошлись в д. Мальцеву (впослед-
ствии Ояшипская вол. Томского уезда). Вы-
сланной против них воинской команде они 
нред'явили требование «сменить начальство за 
то, что оно отрывало их от земли и мучило 
па работах, заставляя строить д о щ а н к и )И во-
зить хлеб в дальние места». Эти требования 
были отклонены и дело кончилось самосожже-
нием 172 человек. Это не единичные случаи. 
Закрепощенные горнорабочие (см.), и катор-
жане, связанные военной палочной дисципли-
ной, проявляют свой протест против существу-
ющего режима, гл. обр., в форме побегов, не-
редко массовых. Известны, однако, и открытые 
восстания, жестоко подавлявшиеся. Примеры: 
голодный бунт нерчипских горнозаводских ра-
бочих в 1804 и восстание каторжан Кличииско-
III рудника (в Забайкалье), организованное де-
кабристом Сухииовым в 1828 г. Исключением 
является восстание полит, .ссыльных на Кам-
чатке под предводительством польского гене-
рала-конфедерата Беньовското (см.) в 1771, 
закончившееся побегом па захваченном судне 
00 ссыльных. 

Первые массовые кадры вольнонаемных ра-
бочих, начавшие складываться в частной золо-
той пром-сти с 30-х гг. XVII! в., сразу же про-
являют себя и действиях «скопом», в массо-
вых уходах с работ, .в стихийных еще заба-
стовках и стачках (см.). Выступая 'против част-
ных предпринимателей, против частного капи-
тала, золотонромыш. рабочие непосредственно 
сталкивались с самодержавным правительством, 
охранявшим интересы капиталистов-нредприни-
мателей. Простая стачка па золотых приисках 
приравнивалась к бунту .против верховной вла-
сти. Поэтому, уже первые шаги рабочего дви-
жения на приисках Сиб. имели рев.-политиче-
ское значение. 

Все перечисленные нами выступления были 
крайне разрознены и не организованы. Проле-
тариат к этому времени еще пе оформился как 
передовой борец рев. и пе мог еще возглавить 
борьбы крестьянства. Между тем «крестьян-
ские восстания по словам тов. Сталина мо-
гут приводить к успеху только в том случае, 
если они сочетаются с рабочими восстаниями 
и если рабочие руководят восстаниями». 

В 60 -90 -х гг. произошло несколько восста-
ний полит, каторжан и ссыльных: восстание 180 
пересыльных каторжан, отправленных из Нер-
чинска па Кару в 1861 (80 чел., отбив у кон-
воя винтовки, бежали в горы); восстание поль-
ских ссыльных в 1866 (см.) на Кругобайкаль-
ском тракте, бунт каторжан на Сахалине, 

в 1889 вооруженное сопротивление властям 
якутских ссыльных (убито 6, казнено 3, от-
правлено на каторгу 20 и пек. др.). 

Па золотых приисках, после некоторого за-
тишья, вновь оживает движение рабочих: 
с 1870 по 1895 зарегистрировано 45 волнений и 
стачек, нередко приводивших к резким столк-
новениям бастовавших рабочих с гос. властью 
(арест рабочими полицейского урядника — 
«свержение власти» на Троицком прииске Ми-
нусинского окр. в 1890). В итоге всякий раз 
жестокие судебно-нолицейские расправы, с вы-
зовом войск. Из всех общественных групп Сиб. 
золотоиром. и горнозаводские рабочие дают 
паиб. резкий отпор самодержавию, чаще всего 
поднимаются на борьбу. Несмотря на упадок 
казенной горнозаводской пром-сти в Сиб., 
взрощенной па крепостническом труде, даль-
нейшее развитие капитализма, особ, с 90-х гг., 
вызвало новый рост пролетариата. С построй-
кой Сиб. ж. д. (1892—1899) появились в Сиб. 
новые кадры ж.-д. пролетариата, сконцентри-
рованного крупными группами в ж.-д. мастер-
ских (Омск, Красноярск, Иннокентьевская, Чи-
та) и депо. Начали развиваться гор. пром. пред-
приятия, добыча каменного угля, строитель-
ство. Упрочились связи пролетариата Сиб. с 
Еврон. Россией, где рабочее движение, с ро-
стом пром. капитализма, вступило в новую 
фазу своего развития. Если ранее в составе 
политической ссылки преобладали народники, 
не нашедшие рев. связей с сиб. пролетариатом, 
то теперь в сиб. ссылку направляются видней-
шие представители реп. марксизма: Ленин (см.) 
с его сопроцессниками по «Петербургскому со-
юзу борьбы за освобождение рабочего класса», 
позднее Сталин (см.) и передовые рабочие, 
участники рабочего движения в пром. центрах 
страны, как Бабушкин (см.) и др. Ожесточен-
ная борьба Ленина и его сторонников с народ-
никами и экономистами находит свой отклик 
в быстро формирующихся рабочих кружках по 
линии Сиб. ж. дороги. Подпольные кружки воз-
никают в 1896—1900 среди томских печатников 
и среди ж.-д. рабочих в Омске и на ст. Обь, 
в Красноярске, в Чите и др. Первый рабочий 
кружок в Красноярске (1898—1900), но словам 
студента П. Л. Скорнякова, ссыльного по делу 
«Петербургского союза борьбы», — был органи-
зован им после совещания с Лениным, проез-
жавшим через Красноярск; деятельность этого 
кружка отмечена в секретном жандармском об-
зоре за 1899. Подпольные кружки берут под 
свое руководство оживающее рабочее движе-
ние и руководят экономическими забастовками 
ж.-д. рабочих и томских печатников. «Прави-
тельство, построив жел. дорогу, само водворило 
в Сибирь революционное движение» — цитиру-
ет жандармский отчет одну из первых сиб. 
соц.-дем. прокламаций. 

Общий под'ем рабочего движения и рев. на-
строений в стране внес оживление и в среду 
студенчества. В Томске в 1899—1903 происхо-
дят студенческие волнения, выражающиеся 
в забастовках и уличных демонстрациях, закан-
чивающихся побоищами с полицией. Среди сту-
денчества также организуются марксистские 
кружки, из к-рых выделилось не мало пропа-
гандистов марксизма в рабочей среде, сыграв-
ших липшую роль к Р. д. В. 1901 в Томске была 
произведена первая попытка об'единения раз-
розненных подпольных кружков в «Сибирский 
социал-демократический союз» (см.), сложив-
шийся первоначально под оппортунистическим 
влиянием экономизма. К 1903 в большинстве 
крупных городов Сиб. из подпольных кружков 



организовались «группы революционной соци-
ал-демократии», вставшие на позицию ленин-
ской «Искры». Новый «Сиб. соц.-дем. союз» 
организуется уже, как об'едипение сиб. искров-
цев. Он «отвергает оппортунизм, как в теории, 
так и па .практике борьбы». Вместе с тем Союз 
ведет энергичную борьбу с различными прояв-
лениями мелко-буржуазных влияний на проле-
тариат, как махаевщина (см.) и особ. Сиб. Союз 
партии социалистов-революционеров, начавший 
свою деятельность в эти же годы. В 1903 необ-
ходимо отметить два первых массовых высту-
пления сиб. рабочих в день 1 мая, ранее отме-
чавшийся только тайными загородными собра-
ниями и выпуском листовок. Томские рабочие 
устроили уличную демонстрацию, поддержан-
ную студенчеством, а в Красноярских ж.-д. ма-
стерских была нрошедена оцнодшыв.П'ая заба-
стовка. В золотопромышленной тайге еще по-
вторяются полустихийпые, не руководимые по-
литической партией забастовочные выступле-
ния (забастовки на Ленских приисках н 1902— 
1904). И, наконец, как первая ласточка рев. 
брожения во флоте: стихийная вспышка но 
Владивостокском ,порту в марте 1904 —«бунт» 
матросов крейсера «Громобой», отказавшихся 
есть гнилую рыбу (2 участников его пригово-
рены на каторгу, 4 к расстрелу, замененному 
потом отправкой па фронт). А 2(5 (13) октября 
1904 часть Кавказской конной бригады в 
Маньчжурии (кабардинцы и чеченцы) отказа-
лись выступить иа фронт, потребовав «чтобы 
начальство уволило их домой» ((50 чел. отдано 
под суд). В Якутске в феврале 1904 происхо-
дит вооруженный протест 56 политссыльных 
против полицейского гнета, известный под име-
нем Романовки (см.), а в июле, при встрече но-
вой партии ссыльных, —• уличная демонстрация. 

Национально-освободительное движение ко-
ренных народностей проявляется в новых фор-
мах. Среди бурят начинается движение против 
христианизации. Проведение Сиб. ж. д., усиле-
ние переселенческого движения в Сиб., изъятие 
больших земельных площадей для колопизац. 
фонда, реформа управления (введение смешан-
ных волостей взамен ипородпих управ, и степ-
ных дум) вызывают новые волнения. В 1901 
были распущены «степные думы» бурят и вве-
дены волости, что вызвало с их стороны отказ 
от выбора новых должностных лиц и целый 
ряд столкновений с крестьянскими начальника-
ми и полицией. 16 вновь образованных воло-
стей Иркутской губ. с бурятским населением 
были об'явлены на положении усиленной охра-
ны с посылкой в них карательных экспедиций. 
Среди якутов происходит закабаление народ-
ных масс зажиточной туземной аристократи-
ей— тойонами. Здесь социальные противоречия 
начинают уже разрывать пережитки родового 
быта, усиливается борьба бедноты с тойонами 
за землю. Это массовое движение выливается 
в форму драк на сходах, жалоб на земельные 
неурядицы и т. д. Оно наложило яркий отпе-
чаток на общественную жизнь якутов. Среди 
ойротов, начиная с 60-х гг., зарождается дви-
жение в пользу освобождения от гнета «бело-
го царя» и сближения с Монголией и Китаем. 
Это движение возглавляется частью зайсаио-
байской верхушки, укрепившей свое экономи-
ческое влияние путем торговых операций с 
Монголией по Чуйскому тракту. В 60-х гг. зай-
саны 5 дючин устроили тайное совещание по 
вопросу о бегстве да 'России, где было по-
ручено зайсану Баробошу отправиться в Мон-
голию для переговоров с китайским губернато-
ром. Последний принял подарки, но ответил 

отказом, боясь, что уход алтайцев в Монго-
лию вызовет осложнения в отношениях Китая 
с Россией. Оживают старинные легенды об 
освободителе Ойрог-хане, появляются само-
званцы, спекулирующие именем легендарного 
хана (Кечень в 1885). В 1904, под прямым влия-
нием неудачной для царского правительства 
войны с Японией, это движение вновь ожило 
в форме так наз. бурханизма (см.), вызвав же-
стокий отпор и преследования со стороны рус. 
попов, кулаков и полиции. «Невзирая на рели-
гиозную оболочку этого движения, мы должны 
рассматривать бурханизм, как политическую 
борьбу скотоводов-крестьян против колониаль-
ного режима» (Потапов). Алтайская националь-
ная буржуазия совместно с представителями 
китайского торгового капитала монгольскими 
ламами -пыталась использовать эту борьбу 
трудящихся Алтая в своих целях. 

С развитием переселенческого движения не-
редкими становятся столкновения между ново-
селами и рус. старожильческим населением на 
почве распределения земельных угодий. На ка-
бинетских землях Алтайского окр. растет об-
щее недовольство крестьян политикой царско-
го кабинета, распоряжающегося своими угодь-
ями на правах помещичьей «отчины. 

II. Революционное движение 1905 года. Рус-
ско-янонская война вскрыла в Сиб., скорее чем 
где бы то пи было, перед лицом широких на-
родных масс, то «несоответствие между наро-
дом и правительством, к-рое видно было досе-
ле небольшому сознательному меньшинству», 
вскрыла «несовместимость самодержавия, с ин-
тересами всего общественного развития с инте-
ресами всего народа (кроме кучки чиновников 
и тузов)» (Ленин. Соч., т. VII). Царская армии 
несла поражения. Война вызвала рост дорого-
визны и расстройство транспорта, особенно в 
Вост. Сиб., где создался продовольственный 
кризис. Сиб. соц.-дем. Союз (см.) об'единял к 
этому времени в своих подпольных организа-
циях до 500 участников. Он хорошо наладил 
свою подпольную типографскую технику и 
превосходно использовал ее для рев. агитации 
против войны и царизма. Война вызвала бы-
стрый рост ж.-д. пролетариата. На Сиб. маги-
страль перебрасывались ж.-д. рабочие с россий-
ских дорог, к-рые острее всего чувствовали 
рост дороговизны в Сиб. и часто обманывались 
в ожидаемых «мобилизационных прибавках» к 
зар. плате. Гл. очагами Р. д. становятся города 
со значит, скоплением ж.-д. пролетариата, как 
Красноярск и Чита, где было по 2—3 тыс. ра-
бочих и, кроме того, предыдущей подпольной 
работой были уже созданы крепкие кадры 
большевистского рабочего актива. В Омске и 
Иркутске партийная работа в ж.-д. мастерских 
была поставлена слабее, и в дальнейшем разви-
тии Р. д. эти города не сыграли заметной роли. 

Ж.-д. пролетариат осуществлял ведущую роль 
в Р. д. этого периода. Она отчетливо отрази-
лась в стачечных к-тетах и советах рабочих 
депутатов, организованных в Красноярске, 
Чите, Иркутске и на некоторых крупных стан-
циях Забайкальской и Сиб. ж. дороги. Здесь 
проводился уже фактический захват власти. За 
рабочими железнодорожниками шли др. группы 
пролетариата: типографщики, рабочие винных 
складов и мелких предприятий. Движение пе-
редалось из городов также на угольные копи 
и в золотопромышленные районы тайпи (Анжер-
ка, Судженка, Черемхово, Мариинская и Ени-
сейская тайга). «Наша партия соц.-демократов 
большевиков была руководящей организацией 
во всех наиб, крупных событиях рев. движения 



в Сибири» (Ем. Ярославский), она упорно бо-
ролась с меньшевистскими и либерально-согла-
шательскими влияниями на массы. Лозунг все-
общей стачки и вооруженного восстания являл-
ся основным тактическим средством рев. борь-
бы; через него рабочий класс раскачивал и 
втягивал в движение непролетарские слои — 
ремесленников, служащих управления Сиб. и 
Забайкальской ж. дорог, телеграфистов, учи-
телей, врачей и др., обеспечивая тем самым 
нарастание размаха рев. натиска на самодержа-
вие. Прифронтовая обстановка, множество ты-
ловых учреждений с разбухшими штатами 
«продажных и тунеядствующих» чиновников, 
тяжесть содержания «на постое» мобилизуемых 
солдат, острый продовольственный кризис в 
Вост. Сиб. в силу слабой пропускной способ-
ности Сиб. ж.-д. магистрали — все это создало 
почву для настроений недовольства я броже-
ния среди мелкобуржуазных элементов город-
ского населения. В подготовительный период 
рев. либерально-буржуазное движение в Сиб. 
не имело для себя никакой легальной основы и 
проявлялось очень слабо, т. к. земства в Сиб. 
не было. Не было и тон «земской кампании», 
план к-рой так тщательно был разработан 
меньшевиками, пытавшимися уже тогда легали-
зовать рабочее даижение путам блока с бур-
жуазией и жестоко обличенных Лениным за 
измену революции. И только в 1905 иод влия-
нием первых побед пролетариата России сиб. 
либеральная интеллигенции получает возмож-
ность публично обсуждать свои нужды на от-
крытых банкетах. Крестьянство втягивается в 
борьбу вместе с коренными народностями, 
вслед за пролетариатом и армией, лишь с кон-
ца 1905. 

В ряде пунктов Р. д. среди рабочих было 
тесно связано с движением в армии. В Чите, 
Иркутске и Красноярске местные гарнизоны и 
проходящие по линии эшелоны запасных от-
крыто присоединялись к рев. борьбе. В Иркут-
ске «военная забастовка» охватила весь гарни-
зон. О Маньчжурской же армии еще в сентябре 
1905 Ленин писал, что она была «настроена 
крайне революционно, и правительство боится 
вернуть ее, — а не вернуть этой армии нельзя, 
под угрозой новых еще более серьезных вос-
станий» (Ленин. Соч., т. VIII). Р. д. в ряде мест 
захватило крестьянство, казацкое и коренное 
население (буряты, хакасы, якуты). Необходи-
мо было «переходить в наступление», т. к. 
«оборона смерть всякого вооруженного вос-
стания; оно потеряно прежде чем померяется 
силами с врагом; нападай в расплох па врага, 
пока его полки рассеяны» (Энгельс). Сиб. рев. 
организации «недостаточно усвоили себе эту 
истину», «недостаточно учились сами и учили 
массы этому искусству, этому правилу насту-
пления во что бы то ни стало» (Ленин, Соч., 
т. VIII). 

Широкая волна забастовочного движения в 
Сиб. прокатилась после 9 января. Расстрел пе-
тербургских рабочих 9 (22) января 1905 был 
воспринят Сиб. соц.-дем. союзом, как непосред-
ственный толчок к началу революции. Он при-
зывает рабочих к всеобщей стачке и воору-
женному восстанию. Он призывает солдат, сле-
дующих в воинских эшелонах на поля Маньч-
журии, двинуться на помощь рев. пролетариа-
ту столиц. Томский к-тет, в к-ром руководство 
в это время принадлежало большевикам, орга-
низует 18 (31) января вооруженную демонстра-
цию протеста. Демонстрация была немноголюд-
ной: несколько сот студентов и передовых ра-
бочих. Масса еще не подхватила рев. лозунгов. 

Вооружить же удалось лишь головное ядро де-
монстрации. В результате столкновения с поли-
цией и войсками десятки изувеченных, больше 
100 арестованных. Убит знаменоносец демон-
страции молодой типографский рабочий Иосиф 
Кононов. В числе организаторов и участников 
демонстрации будущий соратник Сталина 
С. М. Костриков (Киров), быстро начавший вы-
двигаться молодой активный работник томско-
го большевистского подполья. Им написана 
была ьыпущеннан Томским к-тетом проклама-
ция «В венок убитому товарищу», она содер-
жала яркий призыв к продолжению борьбы: 
«Тюрьмы и виселицы говорилось в ней -не 
запугают рабочий класс, штыки и пули не оста-
новят революционного движения пролетариа-
та». Выл сделан первый опыт начала всеобщей 
стачки по линии жел. дороги. Но дело ограни-
чилось только короткими забастовочными вы-
ступлениями рабочих красноярских и читин-
скх ж.-д. мастерских. Как томская демонстра-
ция, так и эти забастовки, показали, что масса 
еще далеко отстала в своей политической зре-
лости от передовиков. Начиная с января, заба-
стовочное движение идет по восходящей ли-
нии. С марта по всей Сиб. прокатывается вол-
па экономических забастовок, охватившая не 
затронутые еще движением слои городских ра-
бочих и торговых служащих. Масса воспиты-
вается в борьбе под руководством большеви-
ков. 18 (5) апреля в Иркутске происходит де-
монстрация в связи с процессом «романовцев». 

Развитие стачечного и аграрного движения, 
щ России, восстание броненосца «Потемкин» и 
поражения царской армии в Маньчжурии (Мук-
ден) — все .это дает новый материал для поли-
тической агитации и находит свой отклик в 
прокламациях Сиб. союза и его местных орга-
низаций, к-рые быстро крепнут и расширяют 
свое влияние на массу. В день 1 мая (18 апре-
ля) забастовок не было, т. к. он совпал с нера-
бочим (воскресным) днем, но происходили мно-
голюдные загородные массовки в Томске, Крас-
ноярске, Чите и па ряде деповских станций 
(Зима и др.). В Иркутске—демонстрация с раз-
брасыванием прокламаций в театре. В Новони-
колаевске ж.-д. рабочие устроили открытый 
митинг и уличную демонстрацию, к-рая была 
р а з о г н а т ь В Вост. Сиб. происходят волнения 
городской бедноты па почве продовольствен-
ного кризиса и увеличения налогов. Иркутские 
ремесленники, иод влиянием соц.-дем. агита-
ции, прекратили уплату налогов. Ж.-д. служа-
щие, телеграфисты, учителя, врачи, инженеры 
вырабатывают свои требования. Начальство 
разрешает либеральные банкеты. Большевист-
ская газ. «Вперед» с обличительными статьями 
Ленина против меньшевиков, тащивших проле-
тариат в русло либерального банкетного дви-
жения, до Сиб. доходила редко. Но Ленин счи-
тал необходимой активную борьбу с либерала-
ми путем устройства рабочих демонстраций «и 
в земских собраниях и по поводу земских со-
браний» (Ленин. Соч., т. VII). Сиб. союз про-
делал паиб. удачные опыты в этом отношении. 
Е ю активные работники (большевики-подполь-
щики Баранский, Ветошкин и др.) но главе 
групп рев. молодежи и рабочих производят 
«захнат» банкетов, открыто противопоставляя 
конституционным речам либералов свои призы-
вы к всеобщей стачке, к войне против войны 
и самодержавия. В Томске банкет но случаю 
университетского праздника 12 января (Татья-
нин день), устроенный «с.-р. и просто ради-
кальствующими интеллигентами, был нами в 
полном смысле «захвачен» и использован пря-



мо против них» (Баранский). Еще более удачно 
большевики захватывали либеральные банкеты 
в Красноярске. Руководители банкетов .и заме-
шательстве пытались закрывать собрания. Боль-
шевики переносили свои выступления на улицу, 
устраивая митинги и демонстрации против са-
модержавия и предательской тактики либера-
лов. Так, собрание об-ва врачей и городском 
театре 13 июня (31 мая) закончилось демон-
страцией, в которой участвовало до 1.000 че-
ловек. Но рост партийных организаций за счет 
интеллигенции значит, усиливает влияние мень-
шевиков в рядах Сиб. союза. Меньшевики на-
чинают проявлять свой особый интерес к ро-
сту либерального движения и «толканию впе-
ред» буржуазии. Позже томские меньшевики 
стали обращаться со своими декларациями да-
же к купеческой городской думе. III с'езд пар-
тии резко поставил вопрос о подготовке воору-
женного восстания и о захвате власти в руки 
пролетариата в союзе с крестьянством. Мень-
шевики же провели свою отдельн. конферен-
цию. Июльская общесибирская партийная кон-
ференция не признала решений III с'езда и 
предложила союзным к-тетам «встать по от-
ношению как к той, так и к др. части партии 
в одинаково необязательные отношения». Этот 
сиб. «центризм» уже сам по себе свидетель-
ствовал о росте меньшевистских настроений в 
рядах руководства Сиб. союза, но и по основ-
ным вопросам политического момента были 
приняты резолюции меньшевистской конферен-
ции. Сиб. союз потерял свое значение, как 
руководящий большевистский центр, каждая 
организация самостоятельно определяет свою 
линию. Однако, большевики продолжают борь-
бу за свое руководство в Союзе и его мест-
ных организациях. 

Среди радикальной буржуазии и интеллиген-
ции (и меньше всего среди рабочих) местами 
имели успех социалисты-революционеры. Они 
также вели работу в воинских частях, гл. обр., 
среди офицерства. Но, как и меньшевикам, им 
никогда не удавалось организационно закре-
пить свой успех и взять на себя руководство 
массовым Р. движением. Всё развитие револю-
ции, также и на сиб. опыте, подтвердило пра-
вильность тактической линии большевиков. 

Из основных большевистских центров, из 
Красноярска и Читы, ведется упорная подго-
товка всеобщей забастовки, и второй опыт был 
удачнее. В июле—августе из Читы в Иркутск, 
Красноярск и дальше на 3. прокатывается «ав-
густовская забастовка», связанная с протестом 
против проекта законосовещательной думы, 
выработанного комиссией сенатора Булыгипа. 
В Красноярске происходят открытые митинги, 
перестрелка рабочих с казаками, в результате 
к-рой были убиты рабочие Чальпиков, Гусеп-
ко, Васенин, — похороны их превратились в 
грандиозную рев. демонстрацию. Красноярский 
к-тет дает лозунг: «Вооружайтесь, товарищи!» 
В августе того же года, в Томске, состоялся 
делегатский с'езд пенсионной кассы служащих 
и рабочих Сиб. ж. дороги. Администрации до-
роги удалось сплотить вокруг себя либераль-
ными посулами верхушку управленческих и ли-
нейных служащих. Революционное рабочее 
меньшинство, руководимое большевиками, ог-
ласило свою политическую декларацию и ушло 
со с'езда. 

Рост дороговизны вызвал новую волну недо-
вольства, широко использованного в политиче-
ской агитации Сиб. союза. Читинские больше-
вики в сентябре провели с 'езд «организован-
ных рабочих Забайкальской области», закре-

пивший их руководство в рабочем движении. 
Наконец, после двух репетиций в январе и 
августе, проходит октябрьская всеобщая поли-
тическая забастовка. (Начатая 13 (26) октября 
красноярскими железнодорожниками, она пе 
только охватила всю линию ж. д., по переда-
лась в города и парализовала весь правитель-
ственный аппарат. Присоединение к ней теле-
графистов прервало и телеграфную связь. Ста-
чечные к-теты берут на себя функции гос. вла-
сти, отправляя поезда с продовольствием, от-
крывая и закрывая магазины и т. д. Возникает 
профессиональное движение. Приказчики, пе-
чатники и некоторые др. профессии добиваются 
8-часового рабочего дня. Солдаты местных-гар-
низонов и проходящих эшелонов (Красноярск, 
Чита, Иркутск, Новониколаевск) также втяги-
ваются в Р. д., нред 'являют экономические и 
политические требования, бастуют. Готовясь 
к восстанию, большевики пользуются случаем 
для сбора и скупки оружия (Иркутск, Красно-
ярок, Чита). В Чите, путем налета на арсенал, 
рабочие захватили значит, количество винтовок. 
По ж.-д. линии работой начинают (руководить 
стачечные к-теты, оттесняя ж. д. администра-
цию. Особ, полно это удается осуществить 
в Чите и Красноярске, где из стачечных к-тетов 
организовались Советы раб. и солдатских депу-
татов. Представители самодержавной власти 
были в замешательстве. Иркутский ген.-губер-
натор Кутайсов 10 октября телеграфировал 
в Петербург: «Положение отчаянное, поиск по-
чти нет», и 15 (28) ноября: «Брожение между 
войсками громадное, и если будут беспорядки, 
то они могут кончиться только смертью тех 
немногих, которые еще верны государю,' На 
войска рассчитывать трудно, а на население 
еще меньше». 

Октябрьская забастовка окончилась в Сиб. 
24 октября (6 ноября). После получения цар-
ского манифеста «17 октября», большевики 
обращаются к рабочим с призывом не верить 
царским обещаниям и продолжать борьбу до 
свержения самодержавия. Открытые митинги и 
демонстрации происходят и там, где револю-
ционерам раньше не удавалось выйти из под-
полья (Томск, Барнаул, Новониколаевск, Омск); 
в Омске происходит столкновение демонстран-
тов с полицией и казаками. Под напором рев. 
массы в городах Сиб. тюремная администрация 
вынуждена освободить полит, заключенных. Не 
удается еще добиться освобождения всех по-
лит. заключенных. Из дальних каторжных тю-
рем, из ссылки заключенные рвутся па свобо-
ду, учащаются побеги. В декабре 1905 Читин-
ский соц.-дем. к-тет, воспользовавшись полным 
параличем старой власти, произвел освобожде-
ние полит, каторжан из забайкальских тюрем. 
1—5 (28) декабря читинской делегацией, во 
главе с В. В. Курнатпаским (см.) была осво-
бождена из Акатуйской тюрьмы большая груп-
па повстанцев -матрюсоп с транспорта «'Прута-

Буржуазии, организующаяся свои политиче-
ские партии (конституционалисты-демократы, 
союз 17 октября, союз сиб. областников) после 
об'явления манифеста 17 октября в Сиб., как 
и во всей стране, перестает плестись за рево-
люцией. Этот поворот наиб, ярко-холопски был 
выражен на митинге лидером красноярских ли-
бералов В. А. Карауловым (б. политкаторжа-
нин-народоволец, впоследствии депутат III Гос. 
Думы): «умру у ног монарха, даровавшего Рос-
сии конституцию». Правые монархические эле-
менты (черносотенцы), организуются в ряде 
Сиб. городов под руководством полиции для 
борьбы с революцией, устраивают погромы. 



В Иркутске, Красноярске и Нижнеудинске чер-
носотенцы получили должный отпор со сторо-
ны рабочих боевых дружин, но и здесь были 
десятки жертв. В Барнауле они избили многих 
«политиков» и разгромили их квартиры и обще-
ственную библиотеку. В Томске толпа черно-
сотенцев разграбила еврейские магазины и по-
сле молебна, отслуженного епископом Мака-
рием, произвела нападение па здание Упр. Сиб. 
ж. д., где собрались железнодорожные служа-
щие. Черносотенцы, опираясь на поддержку 
войск и полиции, сожгли здание управления и 
соседнее здание театра. В итоге до двухсот 
убитых и сгоревших. Лишь немногим удалось 
вырваться из горевших зданий с отрядом воору-
женных революционеров (в их числе был 
т. С. М. KiipoiB). 

В др. городах и ж.-д. поселках борьба с чер-
носотенцами ускорила процесс организации ра-
бочих боевых дружин. Дальнейшее перераста-
ние Р. д. егг стачечной борьбы к вооруженному 
восстанию было затруднено отсутствием еди-
ного и четкого партийного руководства в об-
щесибирском масштабе. Сиб. с.-д. союз провел 
в октябре свой с'езд в Иркутске, к-рый не дал, 
однако, ничего нового и пе связал общим пла-
ном отдельные центры Р. д. Ноябрьский деле-
гатский с'езд служащих и рабочих Сиб. ж. д., 
заседавший на сг. Тайга п затем 'переехавший 
в Томск, занимался нудными словопрениями с 
администрацией и ие сделал практических ша-
гов к захвату власти на ж. д. Н-часопой рабочий 
день был проведен на местах захватным поряд-
ком. 1Г> ноября по всей Сиб. забастовал прави-
тельственный телеграф. В Чите наряду с Сове-
том рабочих депутатов организуется Совет сол-
датских и казачьих депутатов, идущий под 
большевистским влиянием. В Иркутске, имев-
шем большое знач., как крупный центр, с боль-
шим гарнизоном, образовался об'едииенный 
стачечный к-тет, в к-ром большинство состави-
лось из мелкобуржуазных соглашательских эле-
ментов, представлявших с,тужащих' и интелли-
генцию (инженеры, адвоката.!). Он пытался под-
чинить своему руководству Р. движение. Рабо-
чая часть к-тета, руководимая большевиками, 
образовала свой рабочий стачечный комитет. 
Но борьба пролетариата за свою гегемонию 
н мелкобуржуазном Иркутске встречала боль-
шие трудности. Широкое Р. д., охватившее ир-
кутский гарнизон, несмотря па пролетарские ме-
тоды борьбы (забастовка), также пе было под-
чинено пролетарскому руководству и в значит, 
степени находилось иод влиянием с.-р. Оно было 
ликвидировано удовлетворением требований за-
пасных об их роспуске он) домам. По вопросу 
о рем. захвате управления Забайкальской ж. д. 
в руки рабочих и служащих возникла борьба 
между большевистской рабочей Читой и согла-
шательским Иркутском, в к-ром находилось упр. 
дороги и была сосредоточена масса служащий-
Стачечный к-тет на ст. Маньчжурия, располо-
женный на стыке Забайкальской и Китайско-
Вост. ж. д., 15 ноября 1905 разослал по линиям 
обоих дорог постановление «захватить власть 
в свои руки, чтобы дать отпор и последнее ре-
шительное сражение доживающему последние 
дни самодержавному правительству и начать 
усиленную обратную перевозку войск». Это 
предложение было подхвачено Читинским «сме-
шанным комитетом». Однако, делегатский с'езд 
в Чите, 11 (24) декабря, пе нашел «достаточной 
силы и средств» для немедленного захвата вла-
сти, а 19- 22 декабря новый с 'езд в Иркутске, 
па к-ром соглашательские и предательские эле-
менты из управленческих служащих получили 

полный перевес, «решительно отверг захват За-
байкальской ж. дороги» и высказался только за 
создание «Центрального комитета» с контроль-
ными функциями. Рабочие большевики вырази-
ли свое отношение к этому решению устами чи-
тинского делегата Ткаченко: «остается напле-
вать на этот с'езд и уехать». Делегаты раз'еха-
лись и, не считаясь с усталой к а'м и с'езда, про-
должали -осущсспшгнть иласть на местах. 

Только в результате октябрьской победы рев., 
после получения манифеста 17 октября, массо-
вое Р. д. захватывает города Приамурья и При-
морья. До рев. здесь не было партийных соц.-
дем. организаций. Во Владивостоке, Никольске-
Уссурийском и Хабаровске они возникли только 
в начале 1900, и Благовещенске в октябре 1905. 
Преобладающим влиянием в них 'Пользовались 
меньшевики, к-рые блокировались с либералами 
и вместе с ними предавали Р. движение. В мо-
мент наивысшего под'ема раб. движения, в ок-
тябре-декабре, руководство им было захвачено 
либералами. Октябрьская забастовка прошла 
слабо и с запозданием. Благовещенская соц.-дем. 
группа влилась в либерально-буржуазный союз 
прогрессивных групп вместе с «Амурским рабо-
чим союзом», «союзом запасных нижних чинов», 
к.-д. и с.-р. 

Во Владивостоке, где также не было больше-
вистского руководства Р. движением, возникли 
союзы служащих Уссурийской ж. д., иочтово-
телеграфных служащих, портовых рабочих, ин-
женеров и техников. Все они об'единились в 
«Союз союзов», к-рый стремился держаться 
в рамках царского манифеста 17 октября и «воз-
действовал» на власть только переговорами и 
петициями. Сиб. железнодорожники не могли 
в полной мере присоединиться и к последнему 
массовому выступлению ж.-д. пролетариата — 
к декабрьской забастовке, чтобы не задержи-
вать возвращения из Маньчжурии солдат после 
мира с Японией. Солдаты стихийно рвались до-
мой, самовольно захватывая поезда и громя 
станционные буфеты. Ж.-д. стачечным к-тетам 
пришлось взять в свои руки организацию пра-
вильного движения поездов. 

К декабрю рев. движение в Сиб. достигло 
наивысшей точки своего развития. Председа-
тель совета министров Витте 10 (29) декабря 
писал военному министру: «Меня Сибирь край-
не беспокоит: ведь уже несколько педель отту-
да пет сведений и странно, что вместе с тем 
оттуда приходят поезда». А министр внутрен-
них дел Дурново доложил царю: «По донесе-
нию военных властей из гор. Красноярска... 
в названном городе господствует анархия, при 
чем во главе бунтовщиков находится железно-
дорожный батальон... Местности по линиям За-
байкальской и Маньчжурской ж. д. тоже нахо-
дятся в состоянии мятежа. Управление дорог 
в руках забастовочных комитетов». В Красно-
ярске, между тем, 9 (22) декабря происходит 
братание солдат с народом, вылившееся в гран-
диозную 15-тысячную демонстрацию, с уча-
стием вооруженных сил революции (рабочая 
дружина, ж.-д. батальон, местный запасный ба-
тальон и конвойная команда). Были разоружены 
жандармы и полиция. В захваченной Советом 
правительственной губернской типографии стал 
иы'хо.дить «Красноярский Рабочий»—орган соц.-
дем. к-тета. Были об'явлемы перевыборы город-
ской думы на демократических началах. Солдат-
ская часть Совета, во главе с прапорщиком 
Кузьминым (см.), удерживала большевиков от 
наступательных действий против старой власти. 
Фактически же в городе распоряжался Совет, 
и с губернатором никто уже не считался. 



Момент к переходу в решительное наступле-
ние был упущен. После разгрома Московского 
восстания рев. движение в Сиб. испило па убыль. 
Слуги реакции спохватились и от замешатель-
ства и паники сами перешли к планомерному 
наступлению на революцию и прежде всего 
изолировали армию от пролетариата. В спеш-
ном порядке гарнизоны Читы, Иркутска и Кра-
сноярска освобождались от революционно на-
строенных запасных, посредством досрочного 
роспуска их по домам. Их заменили войсками 
действительной службы. Среди возвращавших-
ся из Маньчжурии фронтовых частей велась 
специальная агитация против «забастовщиков», 
якобы тормозивших их раз'езд но домам. 28 де-
кабря (10 января), к городу подошли с В. пра-
вительственные войска. Под угрозой обезору-
жения, солдаты ж.-д. батальона, в составе двух 
рот, укрылись в здании ж.-д. мастерских. К пим 
присоединились до 400 вооруженных рабочих 
во главе с Советом. В осаде мастерских уча-
ствовало ок. 2 стрелковых полков (до 10.000) 
и 3 сотни казаков. При небольших жертвах 
с обоих сторон, осада тянулась 5 дней. После 
получения известия о поражении московского 
восстания, при отсутствии поддержки из др. 
рев. центров Сиб., осажденные сдались. Были 
отведены в тюрьму 551 чел. (часть скрылась). 
Судебное дело закончилось тюремными и ка-
торжными приговорами. Гл. руководители вос-
стания (Мельников, Воронцов, Рогов, Б. Шу-
манкий, Кузьмин, Кузнецов) сумели бежать 
(впоследствии были арестованы и осуждены). 
Выступление на помощь Красноярску рабочих 
дружин, организовавшихся на деповских стан-
циях (Иланская, Зима, Нижнеудинск), уже за-

В ночь на 1 (13) января 1906 был арестован 
Иркутский соц.-дем. к-тет. 9 (22) января в Чите 
и на многих станциях Забайкальской ж. д. 
устраиваются траурные демонстрации в память 
годовщины расстрела петербургских рабочих, 
а там, где движение уже подавлено, служат 
демонстративные панихиды (Омск, ст. Обь). Чи-
тинская респ. держалась до 15 <28) января. 
В декабре из Читы ушли рев.-настроенные части 
гарнизона, и с их уходом читинские рабочие 
чувствовали себя уже слишком изолированными 
и оставленными солдатской массой. При на-
ступлении на Читу карательного отряда ген. Рен-
ненкампфа, они вынуждены были сложить ору-
жие. Из среды большевистских руководителей 
Читинской респ. были расстреляны члены Читин-
ского соц.-дем. к-тета: Иостюшко-Валюжапич 
(см.), Цуксман, Вайиштейн и Столяров. Др. по-
платились годами каторги и тюрьмы. 

Сиб. большевики вели свою работу в труд-
ной и сложной обстановке с редкими кадрами 
пролетариата среди мелкобуржуазного населе-
ния городов и деревень. Они принимали герои-
ческие меры к организации широкого об'еди-
ненного восстания рабочих и солдатских масс. 
Они вооружают рабочих, посылают своих ра-
ботников в ближайший тыл Маньчжурской ар-
мии, ведут борьбу с либерально-меныиевист-
ским соглашательством и предательством рев., 
за правильный путь рев. движения. Либераль-
ной болтовне большевики противопоставляют 
прямую задачу вооружения рабочих. Харбин-
ский соц.-дем. к-тет, действовавший в непо-
средственном тылу Маньчжурской армии, был 
право-меньшевистского толка. Издав в попу-
лярном изложении программу РСДРП, он со-
вершенно выбросил из нее пункт о диктатуре 
пролетариата и дал троцкистско-мепьшевистское 
толкование крестьянского движения, недооце-
нивая его рев. значение. Харбинские меньшеви-

ки приходили в ужас при мысли о вооружен-
ном восстании и выступили против восстания 
в блоке с буржуазией. Предательская роль 
'меньшевиков 'была обличена приехавшим из 
Читы работником Сиб. союза тов. Ветошкиным 
(см.). Под его 'руководством большевики и ок-
тябре 1905 самостоятельно организовали «хар-
бинскую рабочую группу РСДРП», к-рая, на 
основе решении III с'езда партии, быстро су-
мела взять под свое руководство рабочее дви-
жение на Р К В Ж Д . В декабре она созвала ж.-д. 
рабочий с'езд, принявший решение о «полном 
революционном захвате «сей власти на линии 
в руки стачечных революционных комитетов... 
при поддержке со стороны вооруженной силы 
войск» и «для скорейшей перевозки войск 
с оружием в руках на защиту народа», на по-
мощь повстанцам Красноярска и Москвы. Но 
эти правильные большевистские решения уже 
запоздали и .совпали с демобилизацией армии 
и началом действия карательных экспедиций. 
Поражение Р. д. в Сиб. было завершено кара-
тельными экспедициями (см.) Меллер-Закомель. 
ского и Репнепкамнфа, произведшими массовые 
аресты и расстрелы революционеров по Сиб. и 
Забайкальской ж. д. Паника, охватившая было 
представителей царской власти в Сиб., быстро 
прошла, и реакция восторжествовала. 

Рев. обстановка в течение 1905—6 не раз 
создавалась во Владивостоке. Но недоставало 
большевистского руководства, и вспышки про-
исходили стихийно. После получения манифе-
ста 17 октября солдаты и матросы заявили про-
тест 'Против запрещения посещать митинги и 
задержки запасных. 30 октября (12 ноября) 
они освободили арестованных и сожгли здания 
военно-морского суда и офицерского собрания. 
Артиллеристы отказались стрелять в толпу. Ис-
пуганное начальство уступило, но затем, от-
правив в плавание наиб, революционные суда, 
произвело аресты. 

12 (25) ноября произошла перестрелка офи-
церов с солдатами, вернувшимися из японского 
плена (офицер зарубил пе отдавшего ему честь 
солдата; солдаты убили 1 офицера и несколь-
ких ранили). В декабре солдаты и матросы по-
становили «присоединиться к восставшему па-
роду» и выработали свои требования, избрав 
«исполнительный комитет». Но во главе его 
оказались либеральные интеллигенты.10(23) ян-
варя 1906, по приказу коменданта крепости ген. 
Селиванова, был произведен расстрел рабочих, 
солдат и матросов, собравшихся на митинг: 
30 чел. было убито, 50 ранено. На др. день 
произошло восстание артиллеристов. Началь-
ство и верные ему казачьи части бежали из 
города. Ген. Селиванов был ранен. Перепуган-
ные таким результатом либеральные руководи-
тели предали восстание. Они сами обратились 
к восставшим с призывом разоружит!.ся и уго-
ворили начальство вернуться в город. Восстав-
шие Die закрепили сто его успеха и сами сло-
жили оружие. Рев. части были (выведены из 
г о р о д а , суду было предано более 600 человек. 

В январе 1906 произошло восстание в кре-
пости Чиыррах (Николаевск на Амуре). Артил-
леристы арестовали коменданта и выбрали но-
вого. Около месяца крепость была в руках вос-
ставших. Но из-за отсутствия рев. руководства 
и оторванности от центров восстание прекра-
тилось. 

Вслед за пролетариатом и переходившими на 
сторону рев. солдатами старой армии Р. д. были 
местами охвачены также крестьянские массы. 
Но оно было очень слабо организовано, хотя 
отдельные большевистские партийные к-теты 



(Красноярск, Барнаул, Чита) имели в деревнях 
свои кружки и вели массовую агитацию, вы-
пуская воззвания к крестьянам. Читинский к-тет 
обратился с рядом воззваний к крестьянскому, 
казачьему и бурятскому населению Забайкалья, 
в частности с призывом к захвату кабинетских 
земель. 13 ноябре он провел и отпечатал обра-
щение совета солдатских и казачьих депутатов 
читинского гарнизона к казачьему населению 
Забайкалья, где призывал к захвату всех казен-
ных и монастырских земель и земель «самого 
богатого в России барина, самого богатого куп-
ца и фабриканта» — царя. При помощи бурят-
ской учащейся молодежи воззвания Читинского 
к-тета переводятся па бурятский язык. Па схо-
дах крестьянского, казачьего IT бурятского па-
селения выносятся требования о созыве учре-
дительного собрания, о передаче крестьянам 
кабинетских земель, об отмене натуральных 
повинностей и т. д. Казаки требуют упраздне-
ния особ, казачьего сословия и т. д. Происхо-
дят самовольные порубки в кабинетских лесах. 
В Прибайкалье крест ьяне за хватили Тыргетуев-
ское имение, принадлежавшее кабинету, и архи-
ерейские рыбные тони на Байкале. Крестьян-
ское движение докатилось до самых глухих 
углов Кнрепского уезда. Ж.-д. .пролетариат' ока-
зывает свою помощь Р. д. в деревне. Так, напр., 
боевая дружина зимнпских ж.-д. рабочих осво-
бодила арестованных полицией организаторов 
крестьянского митинга в с. Кимельтей. В Ени-
сейской губ. крестьянское движение паиб. ши-
роко охватило Минусинский у. и сев. волости 
Канского у. (Тасеевская, Рыбинская), к-рые 
впоследствии явились видными центрами пар-
тизанского движения 1918 19. Все села Троиц-
ко-Заозерской вол. Капского у. постановил и 
«упразднить» станового пристава и урядника, 
отказали в подаче им лошадей и т. д. Па ка-
бинетских землях Алтайского горного окр. в 
Томской губ. Р. д. вылилось в своеобразную 
форму аграрного движения (см.), нниде «лесных 
бунтов». Движение носило стихийный характер. 
Значит, агитационную роль сыграла «крестьян-
ская опорная группа» Барнаульского соц.-дем. 
к-гета. Крестьяне громили кабинетских лесни-
чих, избивали и прогоняли лесных об'ездчнкон, 
отказывались платит!, налоги. В базарный день 
в уездном городке Змеипогорске е'ехашпнеся 
крестьяне разгромили полицейское управление, 
купеческие лавки, винный склад. Для усмире-
ния крестьян были вызваны войска, местами 
.происходили целые сражения. С.-р. ие имели 
никакой связи с этими вспышками крестьянской 
революции. 

Неудачная война с Японией и Р. д. пролета-
риата пробудили также рев. активность нацио-
нальных '.меньшинств Сибири. Бурятская, якут-
ская, хакасская и кь'.чагхска.я интеллигенции и 
проводят национальные с'езды, на к-рых фор-
мулируются требования национально-культур-
ной автономии (национал!.пая школа на родном 
языке, свобода вероисповедания, национальное 
земство, представительство в гос. думе1, упразд-
нение рус. полиции). Все эти требования носят 
ие рев., а либеральный характер. Туземная бед-
нота еще не вйдит близости своих интересов 
к пролетариату и идет за туземной буржуазией, 
вышедшей из рядов родовой аристократии (баи, 
тойоны) и выступающей от лица всего парода. 
Велико влияние туземного духовенства (муллы, 
ламы, ярлыкчи). Основываясь па указе о веро-
терпимости, с'езд крещеных тункинских бурят 
постановил вернуться в ламанскую веру. Среди 
ойротов в 1904— 05 возникает нац.-освободи-
тельное движение в религиозной оболочке (см. 

Бурханизм). Руководимые своими зайсанами, 
они ограничиваются ходатайствами о разреше-
нии «белой веры» (бурхапизм), выбора их пред-
ставителя в Гос. Думу, отмене земельных огра-
ничений, устройстве начальных и профессио-
нальных школ и т. д. (Ябаганскнп с'езд 20 ян-
варя 1900, тайное ночное собрание бурхапи-
стов 14 мая 1907 в .Усть-Капе с посылкой «пети-
ции» приставу). Меньше всего религиозный мо-
мент выдвигается у хакасов. Их с'езды в Аскы-
зе и Усть-Абакапе остро выдвинули земельный 
вопрос (протест против рус. колонизации) и 
также формулировали требование националь-
ного земства и национально-культурной авто-
номии. Движением хакасов руководит нацио-
нальная интеллигенция, вышедшая из среды 
родовой аристократии (П. И. Окунев), при под-
держке н содействии местной либерал!.пой и 
народнической рус. интеллигенции (проф. А. А. 
Я рилов (см.), впоследствии коммунист, писарь 
Н. И. Иссорцев). Все национальные с'езды со. 
етавляют петиции о 'Прекращении наплыва рус. 
переселенцев па земли, принадлежавшие раньше 
туземцам. Па Каркаралипском с'езде казахов, 
во время ярмарки, текст петиции был покрыт 
14.500 подписями. Буряты захватывают обратно 
отнятые у них земли, закрывают волостные 
правления и бойкотируют рус. администрацию, 
выдвигая на общественные должности своих 
Bi.i6opin.ix, На своих сходах они выносят до-
вольно скромные либеральные пожелания, к-рые 
в большинстве случаев пе идут дальше требо-
вания упразднить крестьянских начальников и 
восстановить нац. самоуправление по закону 
22 июля 1822, Организованный якутской бур-
жуазией «Союз якутов» требовал перехода всех 
казенных, церковных IT др. земель в руки яку-
тов, подкрепляя это требование отказом от 
уплаты налогов и бойкотом представителей 
власти. Выставляя это требование, тонопатская 
буржуазия стремилась укрепить свой автори-
тет, ис давая, однако, массе никаких гарантий 
разрешения земельного вопроса в ее интере-
сах. С наступлением реакции туземная буржуа-
зия ' снопа вступает в тесное1 сотрудничество 
с царской администрацией. Национальный про-
летариат еще слаб и распылен, и только отдель-
ные группы его принимают более активное уча-
стие в Р. д.,.выступая тместе с рус. товарищами. 

Как и но всей стране, после первого разгрома 
Р. д. в конце 1905 и начале 1906 в Сиб. проле-
тариат проявил еще достаточно рев. энергии 
для того, чтобы быстро оправиться после пора-
жения и продолжать борьбу. Благодаря этому 
Сиб. соц.-дем. союз к лету 1900 смог пе только 
восстановить, но н значит, укрепить свои под-
польные организации. Были восстановлены и за-
работали с большой производительностью под-
польные типографии (см.). Несмотря на офи-
циальный «нейтрализм» союза, более резко опре-
деляется большевистский или меньшевистский 
характер отдельных сиб. организаций. Больше-
вистским центром Сйб. остается Красноярск, 
пролетариат к-рого паиб. стойко храпит боевые, 
традиции 1905. В Чите Р. д. ослабло. В Омск:1, 
неуспевшем еще проявить себя в 1905, также 
складывается крепко связанная с рабочей мас-
сой большевистская организация (К. А. Попов 
(см.), Шапцер, Куйбышев (см.) и др.). Омск ста-
новится партийным ц. Зап. Сиб., в 1907 здесь 
созывается Зап.-Сиб. соц.-дем. конференция. 
Большевики пе распускают своих боевых дру-
жин, к-рые под партийным контролем проводят 
ряд экспроприации. В то же время разгром 
массового Р. д. вызнал в Сиб., как и в др. 
частях страны, проявление среди некоторой ча-



сти пролетариата анархистских настроений, ска-
завшихся н организации сепаратистских боевых 
групп, не связанных с партийным соц.-дем. ру-
ководством. Их деятельность преим. выража-
лась в ограблении отдельных капиталистов, 
в налетах на почту, на казенные винные лавки 
и т. д. под прикрытием анархистских лозунгов. 
Также полуанархистской была «Федерация по 
организации вооруженного восстания в Забай-
кальской области», не имевшая, однако, большо-
го успеха. Она провела убийство полицмейстера 
Горпинчепко и ряд экспроприаций. С экспро-
приаторами реакция растравлялась омертпы-
ми приговорами. Под влиянием разочарования 
в успехе массового Р. д., среди барнаульского 
ремесленного полупролетариата получила не-
который успех кооперативная проповедь тол-
стовца Изюмчснки (см.), вызвавшая коонера-
тивно-артель'пическое движение. Но основная 
масса пролетариата Сиб. попрежнему сплачи-
вается вокруг Сиб. соц.-дем. союза, при чем 
наиб, стойкими, деятельными и авторитетными 
остаются большевистские организации (Красно-
ярск, Омск, Новониколаевск, Барнаул). Их влия-
ние проявилось в сочетании методов подполь-
ной и открытой массовой работы этого пе-
риода вокруг выборов в Гос. Думу, в проф-
союзах и т. д. При выборах в 1 Гос. Думу Сиб. 
соц.-дем. союз .проводил решительный больше-
вистский бойкот, с первой стадии выборов. 
И только в Омске, где выборы запоздали, уже 
после решения IV (Стокгольмского) с'езда пар-
тии об участии в выборах, был выставлен пар-
тийный кандидат (13. Ишерский), прошедший 
в Думу. При выборах но II /[уму от Акмолин-
ской обл. (Омск) был избран большевик А. К. 
Виноградов. Красноярские большевики оппор-
тунистически подошли к подбору кандидатов, 
обладающих избирательным цензом, и провели 
в Думу от Енисейской губ. меньшевика И. К. 
Юдина. От Иркутска прошел меньшевик В. Е. 
Мандсльбсрг (см.). Кроме того организациями 
Сиб. союза были проведены партийные канди-
даты в выборщики в ряде уездных городов 
(Барнаул, Новониколаевск), пе прошедшие на 
губ. с'гздах. Эти успехи были достигнуты Сиб. 
союзом 'без соглашений с буржуазными пар-
тиями, .против либералов и монархистов. Рабо-
чей курии в Сиб. не было. Результаты выборов, 
при крайнем ущемлении избирательных прав 
рабочего, говорили о том, что вокруг социал-
демократии сплачиваются почти все слои тру-
дового городского населения рабочие, тор-
говые служащие, интеллигенция и мелкая бур-
жуазия. И только за счет голосов цензовой бур-
жуазии в /[уму проходили кадеты. Сиб. деревня 
носы,тала в Думу трудовиков, по и среди кре-
стьянских выборщиков на уездных и губ. собра-
ниях большевики располагали некоторым влия-
нием, сплачивая вокруг пролетариата деревен-
скую бедноту (Красноярск, Барнаул, Чита). 
Исключит, для Снб. случай легализации профес. 
движения в Омске, в 19()1> 07, дал хороший 
образец руководства открытым рабочим движе-
нием из большевистского подполья и сплоче-
ния вокруг партии рабочей массы, организован-
ной в союзы. Местами вокруг партийного центра 
с!роятся нелегальные союзы. Барнаульские 
большевики с успехом использовали избира-
тельную кампанию во II /(уму для руководства 
своеобразным, чисто местным, «аграрным дви-
жением» барнаульских мещан, отказавшихся 
платит!, аренду Кабинету за усадебные и вы-
гонные земли. 24 января (6 февраля) 1907 про-
изошел, т. паз., «мещанский бунт». Собравшаяся 
на 'предвыборное собрание толпа мещан, наиб. 

рев. част!, к-рой составляла пимокаты и реме-
сленные рабочие, устроила уличную демонстра-
цию. Были закрыты торгово-пром. заведения, а 
рабочие и служащие сняты с работ. Толпа, до 
500 чел., направилась к тюрьме освобождать 
арестованного жандармами уполномоченного 
мещан учителя И. Л. Симапина. Дело закончи-
лось побоищем с полицией, вызовом войск и 
новыми арестами. В день 1 мая 1907 в Благо-
вещенске произошла уличная демонстрация, 
в др. городах загородные массовки. Меньше-
вики в эти годы «торопятся приспособиться 
к пониженному настроению, бегут в припрыж-
ку за кадетами, пренебрежительно машут рукой 
на октябрьско-декабрьские формы борьбы» (Ле-
нин. Соч., т. IX, с. 210). Эта характеристика 
меньшевиков, данная Луначарским на IV с'ез-
де партии, в полной мере относится и к Сибири. 
Наоборот, большевики и здесь продолжают 
вести подготовку к вооруженному восстанию. 
Не ослабевает работа среди солдат (Красно-
ярск, Барнаул, Омск). Рев. настроения распро-
пагандированной большевиками солдатской мас-
сы проявляются в отдельных выступлениях про-
тив офицерства (Красноярск). После разгона 
I Гос. Думы солдаты Барнаульского полка за-
явили о своей готовности с оружием в руках 
прекратит!, погром, к к-рому снова призывали 
черносотенцы. Массовых выступлений в Сиб. 
пе произошло. Только во Владивостоке произо-
шла новая попытка восстания во флоте. Боль-
шевики (Б. Шумяцкий, М. Губельмаи, Л. Кара-
хан и др.) развернули широкую работу среди 
портовых рабочих и гарнизона. По организо-
ванная подготовка восстания была сорвана сти-
хийной вспышкой. 17 (30) октября 1907 .высту-
пили миноносцы «Скорый» и «Бравый», по 6 V H I 
рлсетпеляны огнем крейсера «Маньчжур» и бе-
реговых батарей. 

Рус. рев. 1905 7 нашла свой отклик в зару-
бежных странах 3. и В., в т. ч. и в сопредель-
ных с Сибирью. Р. д. были охвачены лагеря 
рус. военнопленных в Японии, рус. ж.-д. рабо-
чие Китайско-Восточной ж. д. в Маньчжурии, 
солдаты маньчжурских армий. В забастовочном 
движении участвуют и китайские рабочие. По-
сле поражения рев. в города Маньчжурии, Ки-
тая и Японии направляются рус. политические 
эмигранты из Сиб. и Д. Восюка. Уже в начато 
рус.-японской войны, 20 марта 1904, японские 
социалисты послали товарищеское послание рус. 
социал-демократам, на к-рое Лениным был Дан 
ответ, опубликованный в «Искре». В том же 
году на Амстердамском конгрессе 2 интерна-
ционала вождь японских социалистов Сен-Ка-
таяма обменялся приветственным рукопожатием 
с представителем РСДРП Плехановым. Рус. рев. 
вызвала иод'ем рабочего движения в Японии 
и образование массовой социалистической пар-
тии «Пихоп Снкайто» во главе с Катаямой. Рев. 
вместе с русско-японской войной да,та сильный 
толчек национальному движению в Китае про-
тив захватчиков-империалистов и маньчжурской 
династии в 1905-11. Уже в 1900 происходят 
волнения углекопов в Хуиани и крестьян в 
Шаньдуне, в 1907 вооруженные восстания в Чжо-
сяне и др. провинциях. Буржуазия выдвигает 
требование конституции и автономии провин-
ций и лозунг борьбы с империалистическими 
захватчиками территории Китая. Присоединение 
же к рабоче-крестьянскому движению армии 
•привело к свержению .маньчжурской династии 
(1911). Даже среди закабаленных рус. и китай-
ским торговым капиталом кочевников Монго-
зывают большой интерес, И здесь развивается 
лии пролетарские методы борьбы рус. рев. вы 



национал!, но-освободительнос движение, при-
ведшее в 1012 к об'явлению независимости 
Монголии от Китая. 

III. Годы реакции (1908—11) и нового под'ема 
революционного движения (1912—13) «С 190.S 
по 1911 самодержавие, казалось, стабилизи-
руется. Столыпинская политика характеризова-
лась большевиками как «еще один шаг по пути 
превращения царизма в буржуазную монар-
хию». И тем не менее общая рев. ситуация 
оставалась. И большевики строили всю свою 
тактику на предвидении второй революции» (из 
резолюции XIV конференции РКГ1(б). Меньше-
вики же отрицали рев. ситуацию, и всю свою 
тактику строили в расчете па мирный путь бур-
жуазного развития. В их среде уже в 1908 опре-
делилось и вскоре стало гоюподств'утощмм те-
чением, т. наз., ликвидаторство, т. е. стремление 
«ликвидировать существующую организацию 
партии и заменить ее бесформенным об'едипе-
нием в рамках легальности во что бы то пи 
стало, хотя бы последняя 'покупалась ценой 
явно го отказа от программы тактики и тради-
ций партии» (из резолюц. декабрьской конфе-
ренции РСДРП. 1908). Меньшевики начинают 
ликвидаторскую проповедь в сиб. ссылке. Мень-
шевики, работающие в городах Сиб., замыка-
ются в рамках строго легальной и далекой от 
политики деятельности в кооперации, в сохра-
нившихся местами об-вах торговых служащих. 
В лагерь ликвидаторов перебегают несколько 
видных литераторов из числа сосланных в Сиб. 
большевиков, как Н. Рожков, Л. Германов (Фрум-
кин) и др. Ренегатские выступления И. Рожко-
ва па страницах сиб. газет (иркутская «Новая 
Сибирь», новониколаевская «Обская Жизнь») и 
в ликвидаторском журн. «Наша Заря» вызвали 
жестокое осуждение со стороны Ленина {Ле-
нин. Соч., т. XV, с. 272 280, 297 -301, .304- 309, 
310 349, 4Г)!)). Рожков «провозвещает заверше-
ние смены иолукрепостпнческого хоз-ва «куль-
турным капитализмом». Он предлагает рабочим 
примириться с неизбежным и «вить себе скром-
ное мещанское гнездышко в уголке этого строя» 
(Ленин). Вместо восстановления подпольного 
партийного аппарата он выдвигает организацию 
чисто легального «общества защиты интересов 
рабочего класса». 

Ликвидаторские умонастроения своеобразно 
отражались на поведении меньшевистских де-
путатов от Сиб. в Гос. Думе. После разгона 
II /[умы и изменения избирательного закона 
представительство Сиб. было крайне урезано, 
права демократических слоев 'населения еще 
более ограничены. Все же там, где партийные 
организации были более активны, социал-демо-
кратам удавалось проводит!, своих выборщиков 
на городских выборах (Красноярск, Барнаул, 
Чита, Благовещенск, Владивосток). На оконча-
тельных же В!,[борах Н III /[уму социал-демо-
краты прошли: от Забайкальского казачьего 
войска А. А. Войлошников (большевик), от Ир-
кутской губ. Т. О. Белоусов (меньшевик) н 
от Амурской обл. Ф. II. Чиликип (меньше-
вик). Меныпевики-третьедумцы Белоусов и 
Чиликин, несмотря па то, что они выдвигались, 
как члены партии, в /[уме вышли из соц.-дем. 
фракции, перекочевав в беспартийную «сибир-
скую группу». Поскольку рев. для них снима-
лась с порядка дня, задачу служения областни-
ческим интересам Сиб., ее буржуазно-культур-
ному развитию в условиях существующего са-
модержавного режима они ставят выше классо-
вых задач пролетариата и не хотят больше свя-
зывать себя партийной дисциплиной. Дезертир-
ство Белоусова в 1912, после 4'А лет участия 

в работе думской с.-д. фракции, вызвало резкое 
осуждение Ленина (Ленин. Соч., т. XV, с. 411 — 

Усилившееся переселение в Сиб. и ее коло-
низации (см.), в результате подавления кре-
стьянского аграрного движения и России в 
1905—06, обусловило рост рев. настроений в сиб. 
деревне, хотя и не привело еще к массовому 
Р. движению. Правительство Столыпина стре-
мится к насаждению крепких (кулацких) хутор-
ских хоз-в (указ 9 ноября), но в то же время, 
после рев., перед ним стоит новая задача, раз-
рядить грозовую тучу недовольства голодной 
деревенской бедноты, против помещичьего зем-
левладения. Как отметил в своем выступлении 
в Гос. /[уме 'Сиб. депутат Войлошников, Столы-
пин и помещики ухватились за переселение не 
только затем, чтоб!.! отобрать землю у слабых 
и передать крепким крестьянам, но чтобы «сла-
бых крестьян, как можно больше выкачать в 
Сибирь», хотя что последнее стремление и про-
тиворечило официальной ставке правительства 
на сильных и крепких. По слонам Ленина, так-
же, как и иа Кавказе, где «переселенческий 
фонд образуется путем вопиющего нарушения 
земельных нрав туземцев, а переселение из Рос-
сии производится во славу все того же на-
ционалистического принципа «руссификации 
окраины... совершенно аналогичные задачи пре-
следуют правительство и правящие классы при 
переселении крестьян в Сиб., и и этом случае, 
преследуя политические цели, совершенно не 
считаются ни с интересами переселенцев, ни с 
правами старожилов» (Ленин. Соч., т. XV, 
с. 524). По подсчетам Вонлошнико.ва, за 1906 8 
за Урал было .переброшено 1,5 млн. чел., «на-
половину нищих, .завлеченных правительств, ре-
кламой в неведомые края, обреченных на про-
извол судьбы». Почти половина переселенцев 
не могла устроиться па .переселенческих участ-
ках и приписывалась к старожильческим дерев-
ням, пополняла ряды сиб. пролетариата, нищен-
ствовала, бежала .назад, Эти изменения в со-
ставе населения Сиб. оказались в развитии по-
литической активности пролетариата и кресть-
янства в Сибири. Непосредственно же развитие 
переселения привело к частым земельным спо-
рам и столкновениям крестьян между собою и 
переселенческими чиновниками. «Зачинщики» 
аграрных 'выступлений крестьян становятся 
обычными обитателями тюрем (Алтайский окр., 
Минусинский у.), идут в ссылку. Нарушение 
старинных земельных прав местного нацио-
нального населения, л результате столыпинской 
аграрной политики, .вызвало .волнения среди 
казахов (киргиз), ойротов и особ, среди хака-
сов (изгнание межевщиков и переселенческих 
чиновников из хакасских селений в 1911). .По-
всеместный разгром 'подпольных организаций, 
глубокое проникновение в партийные ряды 
провокации, дезертирство партийной интелли-
генции, в условиях общего упадка Р. д., де-
лают подпольную работу крайне трудной. Но 
большевики продолжают ее вести, и даже 
в ссылке, во всех крупных районах (Нарым-
ский, 'Гурухапский края, Якутия) создаются 
партийные организации большевиков, имеющие 
таких руководителей, как Сталин (см.), Сверд-
лов (см.), Орджоникидзе (см.), Фрунзе (см.), 
Куйбышев (см.), Ярославский (см.) и др. Боль-
шевистская ссылка недет борьбу с ликвидатор-
ством и упадничеством и оказывает помощь 
работникам при попытках .восстановления под-
польных партийных 'организаций в Сиб. (Крас-
ноярск, Томск, Барнаул, Омск, Новониколаевск). 

При переходе к новому под'ему рабочего 
движения, в эпоху — «Звезды» и «Правды», в 



Сиб. также большую 'роль сыграли эти две 
большевистские газеты. Вокруг них об'единя-
ютси передовые группы сиб. работах, уста-
навливают с ними корреспондентскую связь 
и т. д. Происходившие тогда в каторжных 
тюрьмах Тобольска, Горного Зерептуя, Куто-
мары и др. грубейшие издевательства над полит, 
заключенными, избиения и порки вызвали мас-
совый протест в тюрьмах и па воле и имели 
также революционизирующее значение (Яро-
славский)- Признаки нового иод'ема рабочего 
движения начали проявляться в росте забасто-
вок в Сиб. и па /[В уже в 1910 (забастовка 
4.000 землекопов на Амурской ж. д.), а в 1912 
разразились Ленские события (см.), «Ленский 
расстрел явился поводом к переходу рев. на-
строения масс в революц. под'см масс» (.Ленин). 
При крайней распыленности пролетариата в Сиб. 
н отсутствии окрепших большевистских пар-
тийных центров, общин под'см Р. д. оказался 
здесь в меньших размерах, чем в пром. центрах 
страны (этот период рабочего и Р. д. в Сиб. 
недостаточно изучен). Происходят забастовки 
протеста в Кирепске, Иркутске, Омске {завод 
Рапдрупа), Томске, при чем в Томске распро-
страняются большевистские прокламации, издан-
ные па Урале. Устраиваются загородные маев-
ки. Оживает забастовочное движение горнора-
бочих па золотых приисках в Зап. Сиб., на 
Анжерскнх н Черемховсквх копях (нелегаль-
ный профсоюз). С 1912 по май 1914 по городам 
Сиб. с ДВ зарегистрировано 20 забастовок тор-
говых служащих (из 4:5 во всей -стране). Тор-
говые служащие активно участвуют в выборах 
в IV Гос. Думу, при их поддержке в ряде горо-
дов па городских избирательных собраниях про-
ходят социал-демократические выборщики (Кра-
сноярск, Барнаул). По в Думу прошел только 
один социал-демократический депутат от Ир-
кутской губ. меньшевик И. П. Мапьков (впо-
следствии колчаковец) и то помимо воли рабо-
чпх-избирагелей, заявивших протест против сто 
избрания. Во время империалистической войны 
он проявил себя шовипнетом-плехаповцем и го-
лосовал за поенный бюджет, чт о вынудило даже 
меньшевистскую «семерку» исключить его из 
своего состава. 

Политическая каторга и ссылка (см.), ставшая 
особ, массовой в годы реакции, отзывается па 
репрессии массовыми побегами и организован-
ными протестами. В 1908 произошел Туру хан-
ский бунт (см.), в котором приняла участие 
наиболее деклассированная часть турухапских 
ссыльных. 

IV. Годы империалистической войны (1914—17). 
Несмотря на условия военного времени и вое-

низацию пром-сти, в Сиб. продолжают вспыхи-
вать отдельные забастовки на приисках и конях 
(Черемхово, Суджепка). Борьба против войны 
большевистских депутатов в Гос. Думе, пх 
арест, суд над ними и ссылка в Сиб. находят 
свое отражение и в политической жизни Сибири. 
В эти годы at сиб. ссылке находились видные 
большевики: в Турухапске члены ЦК И. В. 
Сталин (см.), Спапдарьяп, Свердлов (см.) и Гс>-
лощекии; в Якутске — Орджоникидзе (см.), Ем. 
Ярославский (см.), Ногин, Петровский (см.), и 
др.; в Нарыме П. П. Яковлев (см.), Шотман 
(см.), 'В. М. Косарев (см.) и др. Они поддер-
живают тесную связь друг с другом и с пар-
тийными центрами, сплачивая вокруг себя 
большевистскую часть ссылки. В Нарымском 
крае идет правильная партийная работа со 
с'ездами, выборным к-тетом и полит, учебой. 
В Якутске широко развернулась пропаганда 
среди местного населения (кружок Ем. Яро-

славского). Руководящие группы большевист-
ской ссылки правильно ориентировались на 
превращение империалистической войны в -вой-
ну гражданскую и вступили в резкую борьбу 
с мепьшепистско-эсеровской частью ссылки, 
ставшей на позиции шовинистического оборон-
чества. В переписке со Спандарьяном тов. Ста-
лин поддерживал его горячую борьбу с обо-
ронцами в центральной колонии края, в с. Мо-
настырском. Неутомимая энергия и находчи-
вость Я. Свердлова много содействовали тому, 
что политическое влияние сосланных в Туру-
хапский край членов ЦК большевиков распро-
странялось далеко за пределы края. Прибытие 

-в Турухапский край большевиков-депутатов 
IV Гос. Думы, осужденных за борьбу против 
войны, дало новый материал для агитации пу-
тем обсуждения и распространения резолюций, 
одобряющих пораженческую позицию депута-
тов. Заявление на процессе депутатов Камене-
ва о его несогласии с ЦК и о солидарности с 
социал-патриотом Иорданским (в том, что пора-
жение России было бы нежелательно для инте-
ресов рабочего движения), вызвало осуждение 
со стороны всей большевистской ссылки. Не 
удалась и попытка Каменева апеллировать к 
большевистской колонии в Нарыме, официаль-
но осудившей его поведение, как недостойное 
члена партии. Так, под руководством Сталина 
и Свердлова, в Сиб. определялась и крепла по-
зиция последовательного ленинского интерна-
ционализма. Мало того, политические ссыльные 
большевики, проживающие в городских цент-
рах, делают новые усилия, чтобы организовать 
рабочих и солдат для борьбы против войны. 
При их участии создались новые подпольные 
рев. организации, к-рые ведут борьбу с шови-
нистическим туманом оборончества путем вы-
пуска прокламаций («Союз Сибирских Рабо-
чих» (см.) в Иркутске, «Военно-Социалистиче-
ский Союз» (см.) в Томске). Прокламации Во-
спно-Соц. Союза с лозунгами: «Война войне», 
«Долой войну», «Долой царское правительство», 
«/la здравствует мир», были распространены 
накануне революции 1917 года, в январе и фев-
рале, среди рабочих и солдат в Томске, Ново-
пнколаевске, Омске, Красноярске, Иркутске и 
др. городах Сибири (Е. Ярославский). Меньше-
вики же увидели новую возможность легализа-
ции рабочего движения в создании рабочих 
групп при воепно-пром. к-тетах, к-рые им уда-
лось организовать в Новой,иколаевске (здесь 
особ, активную роль играл ликвидатор Н. Рож-
ков), Омске, Бийске, при явном несочувствии 
основного ядра рабочей массы. Между тем, не-
довольство империалистической войной стало 
проявляться в Сиб. с первых же месяцев пос-
ле ее об'янлепия. Несмотря на военное положе-
ние, пе прекращаются экономические забастов-
ки рабочих в городах, на копях (Судженка, Че-
ремхово), на золотых приисках (Мариинская 
тайга). Уже во время мобилизации в Барнауле 
произошел «бу.ит запасных», выразившийся в 
разгроме винного склада и т. д. В Сиб. казачь-
ем войске (Акмолинская обл.) при мобилизации 
произошла стычка мобилизованных с офицера-
ми (убийство офицера, казнь нескольких -каза-
ков — зачинщиков схватки). Далее стали про-
исходить ров. выступления солдаток — жен за-
пасных. В течение всего 1916 по городам, се-
лам и станицам Казахстана перекидываются 
волнения жен запасных, к-рые безнаказанно 
громят магазины, избивают полицию, освобо-
ждают арестованных. Войска повсеместно от-
казываются стрелять в толпу женщин и оста-
ются пассивными свидетелями беспорядков. Пе-



репуганная администрация отделывается угро-
зами расстрелов и арестов только в своих «обя-
зательных постановлениях». Наиболее .крупный 
«женский бунт» произошел в Семипалатинске, 
в ноябре 1916. Подобные же волнения происхо-
дят местами и в др. частях Сибири. Так, в ап-
реле 1916, для усмирения солдаток и стариков 
в с. Марушку, Бийского у., была вызвана бий-
ская (Местная команда, было несколько раненых. 
Мобилизация в тыловые дружины туземцев 
Сиб., свободных ранее от воинской повинно-
сти, вызвало протесты и сопротивление. Среди 
ойротов, предпочитавших тяжелой неизвестно-
сти смерть на родном Алтае, происходят массо-
вые самоубийства. Наиб, же массовым высту-
плением против войны было восстание казахов 
(см.) в 1916. О дальнейшем развитии Р. д. в 
Сиб. см. Февральская Оуржуазно-демократиче-
ская революция, Великая Октябрьская револю-
ция. См. также Большевики, Сибирский социал-
демократический союз. 

Л и т . : Гудошнино», М. Сибирь Не i прическам хрес тома-
тия, Москна-Иркутск, НШ; Оглоблин II. II. Красноярский 
бунт 1695-1(>98, Томск, 1!И>2; его лее. Ьунт и побег на Лмур 
воровского полка N. Сорокин», „Гусскаи Ciapi на", 18ii(i, I; 
его же. Томский (>уит It>,47-.''8 т д о в . „ П е т р . Геопик", 
т. LXXXV, 1901, июль; его же. Нерчиискни : аговор о побсч е 
на Амур и на острова Вост. океана. „Рус. Старина", 1891>, в>; 
ноже. Заговор томской „литвы" н 1634 г. „Чтения исг. об-иа 
Нес тора лет. писца, "т. VIII, 1894; - истории томскою бунта 
1648, М., 19,,0; К истории инороднееких полпенни в (.ибнрЩ,на-
говор и восстание зан. сип. инородней и 1(>й8 (Л, „Веси. Про-
свещения", Чн к , 1! 22, kii. 1; Сибирский Союа РСЛ141, М., 19И5; 
1905 ю д н Сибири. Сб. статей и воспоминаний, Il.-Сиб., 1925; 
Барина wi, II. (Николай Большой). В рядах сиб. с оц.-дем. 
сокк'а. Н.-Николаевск, 192.4; Шумнцкий, />. В сибирском под-
полье, М. Л , 192(>; его же. С т и л о ли бр.-т ся на оружие. 
М., 1931; Повогрешнов, Я. К. 190,'5 юд и Красноярске, Крас-
ноярск, 1925; Турунов, А. Н. и Попона, /'. / / . 190.1 год и Сс-
f И[ и (материалы к 6i блиогр. обзору m m и журн. статей), 
М., изд. „Сом. Асия", 19,10; Станке/,ич, А. II. Первая ремо-
люцья иа Дальнем Восюке, хроника реп. собьпий I90T-0S i е., 
Х а б т с в с . , 19.'!0; „1905 г Революционное движение на ila.Hi-
и м Восюке", сб. Випдиносюк, 1925 (см. ст. М. Нетишкина 
по поводу »юго сборника: „Волынсвнки и меньшевики щ 
Дальнем Востоке", „Пролет. Вен.", 19211; 4(51); „П:о5 г. н II и-
байкалье", сб. Верхнеудинск, 1!И15; Карательнее яксиелиинн 
в Сиб в 19и5— НИК) гг , М,, Цептрархнн, 19 2; С. М. Киров. 
188S—1934г., М , 10.44; Куйбышев, Н. II. Эпизоды на моей жи-
; ни, М; 1935; Тимченко, Г. Д. Ьуиты солдаюк в Казахе ia>i<-, 
Алма-Ата, 19.43; статьи в журналах: „Снб. о п т " , ( 924, 192,1, 
1927) „Профессионал! не е Движение", (19 0 № 28 спе ц. вы-
пуск к 25-летию революции 1905 г ), „Пролетарс кая Револю-
ция", .Северная А.чия"(192<>), „Каторга и Ссылка" (1925, 1928, 
19Ю, .Наш Путь", Чита (192,1) и лр В. IJ1 е м е л е в. 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЫ те, к-рые 
содержат в своем составе, как существенную 
часть, некоторые элементы т. наз. редких зе-
мель. Эти элементы с порядковыми номерами 
от 57 до 71 в таблице элементов включительно 
след.: лантан (La), церий (Се), празеодим (Рт), 
неодим (Nd), иллииий (II), самарий (Sin), евро-
пий (Еи), гадолиний (Od), тербий (Т1>), диспро-
зий (Dy), холмий (Но), эрбий (Ег), тулий (Тп), 
иттербий (Yb), лютеций (Ln); сюда же условно 
относится иттрий (Y) с порядковым №39. При-
менения элементов редких земель, особ, це-
рия, довольно многочисленны- для калильных 
сеток, для изготовления пирофорных сплавов, 
в электротехнике, металлургии (сплавы церия 
с алюминием, медью, вольфрамом), медицине, 
фотографии, химической технологии для про-
изводства черной анилиновой краски и пр.; 
элементы из группы иттрия употребляются для 
электродов в дуговых лампах, для целей баль-
замирования и пр. Фактом большого знач. сле-
дует считать нахождение редких земель в апа-
титах в количествах от следов до 5%, при чем 
редкие земли в апатите присутствуют в каче-
стве изоморфного соединения с фосфорно-кис-
лым кальцием. А т. к. следы редких земель 
найдены в костях животных, золе некоторых 
растений и семенах злаков, то очевидно, что 

организмы нуждаются в этих элементах, и для 
них небезразлично в местах их обитания то или 
иное содержание апатита в горчых породах, 
почвах и удобрениях. 

Из Р. м. в Сиб. ,в наст, время могут иметь 
пром. знач. монацит и ортит (см. Радиоактив-
ные минералы); др. в больших скоплениях по-
ка пе находилось. Ксеиотим (иттровый шпат) 
был встречен однажды в пегматитовой жиле 
но Б. Тигереку на Алтае; мало изученный еще 
Р. м. из группы циртолита найден в Кокчетап-
ских копях цветных камней; циртолит -па Слю-
дяпке; точно также представляют пока для Сиб. 
лишь минералогический интерес бломотрандин 
с р. Аяхты, эвксенит из Колыванского и с Зо-
лотой Горы и фитингофит из Забайкалья и не-
которые другие. 

Л и г.: Вернадский, В. и Сырокомскии, В. Редкие земли 
и юрнй, „Химики- гсхполоо!чсский справочник", ч, I: Науч-
но-химическая технология, 111 р., 1923 (список лит ры); Ункон-
скаи, В. А. Редкие земли и торий, .Нерудные ископаемые", 
т. II, Л., изд. KlillC, 19Л (список лит-ры). II Д р а в е р т. 

РЕДИС Raphaiitis sativiis—однолетнее мно-
госортное, скороспелое растение сем. Кресто-
цветных. Мясо различного по форме (в зави-
симости от сорта) с'едобного корня — белое, 
окраска кожицы белая, красная, розовая, фио-
летовая. Листья похожи па листья редьки. 
Плод стручек. Период вегетации Р. 30 — 45 
дней, /(ля ранней выгонки Р. высевается в 
парниках или теплицах в качестве основной 
или промежуточной (между молодыми, еще не 
разросшимися экземплярами более ценной и 
позднеспелой) культуры, /(ля летнего потреб-
ления Р. высевается IB грунт, рядками в увлаж-
ненных местах. Р. не переносит свежего удо-
брения. Р. в Сиб. разводится всюду, по в об-
щей"! площади огородов занимает крайне не-
большую часть. 

РЕДЬКА Raphaiins sativiis liibernus одно и 
двулетнее растение из сем. Крестоцветных. 
Разводится Р. для получения мясистого (чаще 
удлиненного, реже шаровидного или яйцевид-
ного) корпя. Мясо корня белое или желтова-
тое, кожица окрашена в различные цвета -бе-
лый, серый, желтоватый, коричневый, красно-
ватый. Листья расположены редко, покрыты 
пушком, черешковые, лировидные с большими 
неправильно очерченными верхними лопастями 
и такими же зазубренными боковыми. Стебель 
с соцветиями ве твистый, высотой до 1 м. П л о д -
веретенообразный или цилиндрический crpv-
чек. По длине (Периода вегетации, прочности 
корней в лежке различают весеннюю или май-
скую, летнюю и зимнюю редьку. Наиб, рас-
простр. зимние сорта, хорошо сохраняющиеся 
в лежке. Высевается Р. рядовым посевом, обыч-
но второй культурой после удобрения, Любит 
рыхлую, глубокую, прохладную, хорошо увлаж-
ненную землю. При засухе легко стволится и 
начинает цвести. Урожай Р. зависит от сорта 
и ухода, достигая 20 т с га. В Зап. Сиб. Р. 
удается .повсеместно. .Лучшими сортами являе-
тся Г-Эрдцзпйскан черпая, длинная Г.уркайская, 
Мюнхенская белая и др. 

РЕЖИЦКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ см. У/ли 
ископаемые. 

РЕКИ СИБИРИ собирают воды всех частей 
Азии, лежащих на С. и С.-В. от пустынь центр, 
части Азиатского материка. Почти все главные 
Р. Сиб. текут в меридиаиалыюм направлении 
и впадают в Сев. Ледовитый океан: Обь Ир-
тыш, Пур, Таз, Енисей-Ангара-Селеига, Пясина, 
Таймыра, Хатанга, Апабара, Оленек, Леиа, Яна, 
Индигирка, Алазея, Колыма, Чаына, Чаун и ряд 
др. рек. В Тихий океан вливает свои воды лишь 



одна '.мощная река Амур, текущая по паралле-
ли, и .несколько малых рек, из ко,их паиб. 
значит.: Уда, Охота, Пепжнна, Камчатка, Ана-
дырь Тауй (Кава). 

Четыре гл. реки Сиб.: Обь, Ениссй, Лена, 
Амур (ом.), принадлежат к крупнейшим речным 
сист. земного шара, занимая среди них по ве-
личине площади бассейна соответственно 5-е, 
7-е, 8-е и 10-е места (в млн. км2: Амазонка 7,05; 
Конго 3,7, Миссисипи 3,25, Лап дата 3,1, Обь 
2,9, Нил 2,8, Енисей 2,5, Лена 2,4, Нигер 2,1, 
Амур 2,05. Для сравнения бассейны рек Евро-
пы: Волга 1,5, Дунай 0,8, Днепр 0,5, Висла 0,2, 
Рейн 0,2, Рона 0,1). 

По данным проф. Ю. М. Шокальского («Дли-
на главнейших рек Азиатской части СССР», 
М., 1930) общая длнна сист.: ()бь - Иртыш оз. 
Нор—Найсап Черный Иртыш 4.542 км (по 
данным Г. И. Мешкова 5.48!) км); сист.: Ени-
сей — Ангара Байкал Селенга — Эдер 
5.061 км; Лены 4.428 км; сист.: Амур—Шилка -
Онон 4.392 км. Если же принять за вершину 

Д ш н а и км 
по материалам 1 1Л01Ш1ДЬ 

№ Незнание рек бассейна рек 
Шокяль Меш- „ 

СК il о кова В КМ' 

I О б ь 3.295 3.676 2 947.870 
2 Сев. Coma 636 8»6 79.340 
3 Казым 4 (SO 5,10 54.800 
4 Иртыш 3,502 4.43.) 1.591.680 
5 Югаи 58» 670 34.110 
6 Нлх 651) 1,124 74.!ЮО 
7 'Гым 449 640 47.610 
8 Васюган 7 3 1Л60 64.020 
!) Keib 863 1.356 90.510 

10 Чулым 1.39 i 1.895 143.380 
II Томь 638 79S 59.490 
12 Ьия 237 306 35.150 
13 Катунь 600 640 61.200 
14 Коида 669 1.000 62.740 
15 Демьянка 538 702 36.150 
16 Тобол 1.179 1.626 349.910 
17 Ишим 1.94 > 2.526 132.150 
18 Омь 757 768 49.760 
19 Кия 363 507 3 . 6 8 0 
20 Та в да 637 723 89.3,40 
21 Тура 670 1.009 81.960 
22 Исеть 590 54.620 
23 Н а д ы м 253 30.200 
24 П у р 245 - 62.590 
25 Т а з 742 107.580 
26 Е н и с е й 3,619 3.614 2.551.710 
27 Турухаи 403 5 ' 5 56.680 
28 Ниж. Тунгуска 2.681 2.846 476.320 
29 Елогуй 545 518 23.,500 
30 Подкам. Тунгуска 1.437 1.187 199.360 
31 Бол. Кас 201 264 8.220 
32 Пит 320 394 32.860 
33 Верх. Тунгуска (Ангара) 1.807 1.893 501.770 
34 Иркут 430 ) 
35 Китой -- 280 I сведения 36 Белая 300 } сведения 
37 В. Ангара 750 Молодых 
38 
39 

Баргузин 500 ) 38 
39 Кан 553 602 31.120 
40 Туба 89 122 31.5,50 
41 Аба к» и 419 523 33.480 
42 Тасеева 168 116 121.710 
43 Ока 801) 889 79.6Ы) 
44 Бирюса (Она) 647 752 57.780 
45 Чуиа (Уда) 849 1.125 43.800 
46 Уя 610 36.540 
47 Селей га 848 1.021 455.040 
48 Орхои 1.000 ( сведении 
49 Эгии-гол 535 ( Молодых 
50 Уда 341 405 38.280 
51 Хилок 605 747 35.970 
52 Чикой 532 7 5 43.230 
53 Г1 я с и и а 607 152 810 
54 Т а й м ы р а 439 72.350 
55 X а г а н г а 546 311.940 
56 Хета 916 — I19.850 

Селенги истоки притока Орхона—р. Толы (по 
В. М. Роделичу), то общая длина сист. Енисея 
достигает- 5.71!) км. Если вершиной Амура счи-
тать исток p. Кэрулсш, то общая длина систе-
мы: Ам>ур —-Ар'пунь- -оз. Кулуи—Мэрул'еи рав-
няется 5.123 йм (для сравнения: дл. наиб, рек 
земного maipa в км: Миссисипи-Миссури 6.600, 
Нил-Кагера 6.500, Амазонка 5.500, Янтзе 5.200, 
Лаплата 4.700, Конго 4.200, Нигер 4.100; длина 
гл. рек Европы в км: Волга 3.640, Дунай 2.850, 
Днепр 2.150, Рейн 1.326, Рона 812). 

Длина отдельных Р. Сиб. разными авторами 
исчисляется неодинаково. Ниже приводится табл. 
длин и площадей бассейнов гл. рек Сиб., по 
данным Ю. М. Шокальского (намеренные по 
карге масштаба 100 верст в дюйме); « этой же 

табл. приведены клины рек Обь-Иртышской и 
Енисейской систем, по данным Г. И. Мешкова, 
и рек Сев.-iBocT. Сибири, но данным -И. Ф. Мо-
лодых, собранным из материалов речных иссле-
дований и описаний и только частично взятых 
с карт. 

№ Наавакне рек 

Длина в км 
по материалам Площадь 

ба а е ii па 
в Л,If' 

№ Наавакне рек 
Шока;и, 

ского 
Моло-
дых 

Площадь 
ба а е ii па 

в Л,If' 

57 Мойеро 503 44.280 
58 Коту ft 392 60.340 
59 А н а б и р а 644 106.490 
60 О л с н е к 2.019 269.830 

61 Л е п а 4.428 2.383.730 
62 ЧилюП 2.510 478.600 
»;з Алдан 2.235 6ii5.0'io 
64 Оле кмн 1. 191 203.5'Ю 
65 I I Юча 533 24.640 
66 Bin им 1.770 241.650 
67 Кнренга 573 46.150 
68 AMI а I.M3 — (iii.7,0 
69 Man 1.052 169,980 
70 Учур 8)8 112.530 
71 Чара 740 84.040 
7 ' Я н а 1 084 318.0(10 
73 Алы'1,-1 688 118.500 
74 Тостах 463 45,730 
75 И н д и I и р к а I 443 1.90) 330.4)0 
76 Уляндипа 411 600 <0.870 
77 Ci-Л, гпях 558 750 .".6,550 
78 Мома 480 2/. 120 
79 Бядириха 550 12.810 
80 А л а з е и 612 1.500 66.790 
81 Колыма 1 585 2.415 044.1:>() 
82 Мал. Анюй 548 7'К> 42.460 
83 ВОЛ АНЮЙ 682 800 47.380 
8 i Омолон 1.091 1 150 118.600 
•'5 Ожогнна 

1.091 
70 1 25.530 

86 Березовка 600 27.720 
87 Ясачная 61*) 40.980 
88 Буюпдя - 450 22.950 
89 Боханча 250 9.240 
90 A M I у О м А 331 30.1,50 
91 А Н А Д Ы Р Ь 888 200.370 
92 К а м ч а т к а 656 50.700 
93 П е й ж н н а 719 77.060 
94 Т а у й (К а в а) 288 5'К) 32.840 
95 О х о г а 441 43.64» 
9в У д ь 387 65.910 
97 А м у р 2.946 2.054.510 
98 А м г у н ь 791 59.970 
99 Уссури 870 188.110 

10) Суш яри 1.629 460.046 
'01 Бур: II 697 75.430 
'02 Зея 1.165 226.470 
1()3 А ргунь 856 231.600 
' 04 Хийлар 380 50.060 
'05 Кэрулень 1.25 
Ю6 | ел мжа 680 53.390 
'07 Шилка 596 187.940 
108 ИНгода 613 39.760 
109 Окон 850 85.9(iO 

П р и м е ч а н и я : В разбинку напечатаны названия рек, 
имеющих сток непосредственно и море. В таблице реки 
сгруппированы по бассейнам. I) Длина Об нисчислен» от сли-
яния Бии и Катуии до впадения в Обскую губу. 4) Длина 
исчислена включая Черный Иртыш; впадает в Обь в 1.040 км 

от устьи последней. !)) Система Обь-Енисейского канала 
26) От истока р. Шишкит н Саянах до впадет я в Г.нисей 
скую губу. Верхняя Тунгуска впадает в Енисей к HI50 
от устья последнего. 31) Система Обь-Енисейскою канале 
40) От слияния Казыра и Амыла. 48) От слияния pp. Эдер ~ 



ЧУЛУПЛ. ДЛИНА Р, ЯДЕР .'ИЧ КМ. 5.R,) ORTP.NYEICII СЛИЯНИЕМ РЕК 
MOIIEPO И K O M I . (IK 70) П ЧЕТКИ АЛДАНА. 7.4) 11РНТОК >1НИ. 
LIS 7(>L ДАННЫЕ ПО РЕКАМ (Л-.<ЕР<|.ВОСТОКА СНБМРН ПРИВОДЯТСЯ 
ПИ м . ' ч р A i:ih< НЕЕ ЛЕДОВ НМ) I !1'JH 14! ' КСПЕДИШШ I I|>К • М • 
ЬОДА С С С Р , НРО,,ЕД, ИНЫХ ПОД РУКОИОДСIН<>м И . Ф. МОЛОДЫХ. 
1)7) O I СЛИЯНИЯ 11Е H.'IK II И AP IYMI . !'.)) НА ИСЮК ПРИНТА Р. СУН-
|АЧА, НА OI, ХАНКА. КМ) ВПАДАЕМ NAP IY I I I , И 2i км ОТ НЕЮ 
КОП ПОС Н'ДИЕЛ ИТ OI . КУЛУП (ДАЛАГМ LOPJ MI-ШДЯ СЧТАЕТСЯ 
ЗА ВЕРХНЕЕ ТЕ СИНЕ АРГУНП. 101) ДЛИНА О,-) КУЛУП, КУДА вна-
/I.IEI Р. КЧРУЛЕН, К7 /,.Н. LOLL) OR СЛИЯНИИ ИШОДЫ П ОНОИА. 

По данным М. II. Горлова, эксплоатационная 
длина обследованных и описанных Р. Сиб. в 
сплавной части достирает 4Н.7Н7 км и в судо-
ходной 4Г>.400 км. 

Будучи наиб, чувствительным показателем 
рельефа местности, Р. Сиб. развитием своих си-
стем отображают орографический облик Сиби-
ри Зап.-Сиб. низменность занята огромной сим-
метрично развитой оистемой Оби-Иртыша, 
и с т о к и к-рой собирают поды, вост. склони» 
Урала (pp. Тобол, Нижняя Обь), сев. покато-
сти Киргизской складчатой страны (р. Ишим) 
и почти всею Алтая, верх. Оби и .Иртытиа, с 
его сев. отрогами: сев. склон хр. Абаканского, 
Салаирского криька н Кузнецкого Алатау (pp. 
Т(имь и Чулым). Многочисленные малые при-
токи сред, течения Оби и Иртыша питаются 
водами многочислен,иы.х болот Зап.-Сип. низ-
менности. Ничтожное пииытненне, лежащее под 
04" с. 'in., составляет подо,раздел между upaii. 
'Притоками Ниж. Оби п имеющими самостоя-
тельный сток к Обскую и Та.ч оттоку ю губу бас-
сейнами р'р. Надым, Ныда, I К р, Таз и Гыда. 

Па всем протяжении Зап.-Сиб. низменности 
Обь и Иртыш являются типичными равнинны-
ми реками с однообразным спокойным тече-
нием. 

С'редне-Сиб, плоскогорье ограничивается те-
чением Енисея с Зап. и Леной Алданом с 
Востока. Невысокий, местами совсем слабо вы-
раженный, водораздел Енисея и Лены прохо-
дит извилистой линией между 104 и 108 мери-
дианами в. д. от Гринича, начинаясь несколько 
севернее Иркутска хр. Березовым и заканчи-
ваясь в области широты полярного круга еще 
очень мало изученными Анаонскими горами и 
возвышенностью Люча-Онгоктон. Эти послед-
ние, с примыкающими к ним с 3. горами 1'ы-
верма и Путорама и с В.—Вилюйским хр. обоз-
начают границу Ср.-Сиб. плоскогория и Сев,-
С'иб. низменности и дают питание истокам pp. 
Пленной, Хатанги, Анабары, Оленека. Распо-
ложенные еще далее на С. (под 73° с. ш.) низ-
кие горы Бырранга являются областью исто-
ков р. Таймыры. Часть Ср.-Сиб. .плоскогорья, 
находящаяся к 3. от Еписейско-Ленского водо-
раздела, прорезывается в широтном направле-
нии долинами сист. трех Тунгусок, низменны-
ми в ниж. трети своего течении; вост. часть 
плоскогорья занята широкими, глубоко врезан-
ными, уже низменными долинами Вилюя, Лены 
и Алдана. Верх, течение Лены, бассейны ее юж. 
притоков Витима и Олекмы и верх, течение 
Алдана собирают воды сев. склонов Байкало-
Олекмо-Нерчинской страны и Станового хр., 
самые же истоки Лены находятся па зап. скло-
не Сев.-Байкальского хр., всего в десятке км 
от берега Байкала. 

Характерна асимметрия бассейна Енисея. Его 
левые притоки совершенно ничтожны но срав-
нению с правыми. 

Енисей своими верховьями собирает поды 
вост. оконечности Алтая (бассейн Абакана), все-
го Саяна, а в лерховьях Селенги воды внеш-
них склонов хребтов Сев. Монголии: Танпу-
Ола и Хангай и юго-зап. склона хр. Кентэй. 
Притоки Селенги, расположенные в пределах 
СССР, и вост. притоки Байкала питаются вода-

ми зап. покатости Байкало-Витимско-Нерчин-
ской горной страны. 

Характер горных потоков носят лишь Р. в 
пределах Саянской гарной системы: притоки 
верх, течения Енисея, и, особенно, Ангары. 
Проч. Р. Ср.-Сиб. плоскогорья текут в доста-
точно широких, разработанных долинах и лишь 
в отдельных участках, пересекая выходы из-
верженных пород, образуют пороги (см.). Из 
последних наиб, мощными являются пороги 
Ангары на участке от «падения р. Оки (с. Брат-
ское) и до устья H/iki.vra, а также известные 
пороги Вшима '(il 1арамский и Оронгкий), 
Олекмы на у час пке от устья Птокши до Ешокз 
и Вилюя. Глубоко 'Врезииные долиты рек Ср.-
Сиб. плоскогорья, расчленяя его на отдельные 
части, сообщают часто коронным берегам Р. 
вид горных возвышенностей, иногда обрыви-
стых степ, тогда как на самом деле это не бо-
лее как склоны речной долины, врезанной в 
плоскогорье. В этом отношении особо харак-
терны скалисты», отвесные берега (столбы) 
Лены, к к-рой наст. <горы подходят л.иипь 
справа иа участке ниже устья Витима (Латом-
ское Нагорье), вблизи устья Олекмы (Алдан-
ский хр.) и ниже устья Алдана (Верхоянский 
хребет). 

Амур в своих герховьях питается водами 
вост. н юго-вост. склонов хр. Яблонского (р. 
Ипгода) и находяящося в пределах Монголии 
хр. Кептэй (pp. От он и Кэ рулен). Ниже, ле-
вая (северная) часть бассейна Амура является 
«олс:оором юж. покатости Станового хр. (вер-
ховья Зеи) и юж. его ответвлений (притоки 
Зеи, Бурея, Амгунь); правая (южная) часть бас-
сейна собирает воды вост. склона Б. Хингана, 
проч. хребтов Сев. Маньчжурии и сев. склонов 
лежащего на границе Кореи хр. Чань-Бо-Шань 

эти воды собираются бассейном Сунгари. По-
следний же крупный пра.в. прит. Амура—р. Ус-
сури является стоком оз. Ханка и в прав, части 
своего бассейна питается водами зап. склона 
хр. Сихота-Алинь, тянущегося по самому по-
бережью Японского моря. 

Севернее устьев Амура водораздельные хреб-
ты и плато подходят почти к самым берегам 
Охотского м. и речные сист., имеющие сток в 
Тихий океан, здесь всюду очень мало развиты. 
Наиб, янляются р. Уда, питаемая но/дами сем. 
склона хр. Джагда и вост. оконечности Стано-
вого хр., и р. Охота (см.), к-рая своими вер-
ховьями почти вплотную соприкасается с исто-
ками Индигирки, и р. Тауй (Капа), соприкасаю-
щейся истоками с верховьями Колымы. Хреб-
ты Джупгджур и 'Верхоянский разделяют бас-
сейны Лены и речньп.х систем крайнего С.-В. 
Сибири, при чем сист. р. Лены (р. Мая, нрав, 
прит. Алдана) отстоит от OXOTCKOIPO м. всего 
лишь па 100 ум. Р. Яна питается гл. обр. мода-
ми Верхоянск ото хр. и сен.-зап. оконечности 
хр. Черского. Индигирка берет начало с зап. 
склонов хр. Тас-Кыстабыт, и далее собирает ,в 
свой бассейн сеть притоков, стекающих с юго-
пост. оконечности Веркояпсюото хребта. Проре-
за,я несколько кшнее Полярного 'круга горную 
стращу, суммарно на:ш. С. В. Обручевым хр. 
Черского '(см.), Индигирка проходит через узкие 
ущелья (дл. 8!) км) с порогами, названными им. 
В. /Г Бусика, молодого исследователя, погиб-
шего на исследованиях Индигирки в 1931. Ме-
жду низовьями Индигирки и Колы ми распола-
гается низменный бассейн р. Алазея, питаемый 
водами вост. покатости Алазсйокого плато и 
его невысоких отрогом (хр. Улах&'н-Сис). 

Р. Колима (см.) стекает с вост. склона хр. 
Тас-Кыстабыт и собирает затем воды юж., вост. 



и сев.-пост, частей хр. Черского. Севернее По-
лярного круга Колыма не имеет сколько-ни-
будь значит, левых притоков, а ее правые ирит. 
собирают воды Юкагирского плоскогорья, сев. 
отрогов и склонов хр. Гыдан и зап. оконечно-
сти Анадырского хр., юж. склоны к-рого пи-
тают р. Анадырь. Отроги юго-вост. склонов 
»р. Гыдаи доставляют гл. питание бассейну р. 
Пепжипоп. Наиб, па Камчатском п-ове р . Кам-
чатка берет начало с сев.-вост. склонов Гапаль-
ского хр. и в своем бассейне собирает воды 
внутренних склонов Главного (Среднего) и 
Мост.-Камчатского хребтов. 

Рек ледникового питания в Сиб.весьма мало: 
сюда относится ысрховья Черного Иртыша (см. 
Иртыш), Катунь с ее притоками, отдельные 
притоки некоторых рек, стекающих с Саян и, 
быть может, некоторые притоки верховьев Ин-
дигирки. М гольцовой горной зоне берут' свое 
начало многие из рек Алтая, большинство рек 
Саян, реки бассейна верховьев Лепы и Кирепги 
(Северо-Байкальский хребет), реки Байкало-
Олекмо-Нерчинской горной страны, отдельные 
реки северных склонов Станового хребта, а 
таток с Яна, Индигирка и Колыма. С невысоких, 
облесенных гор начинаются текущие с Урала 
притоки Иртыша и Оби, реки Ср. Сиб. плоско-
горья и часть рек бассейна Амура (преим. се-
верная). Верховья Тобола и Ишима, отдельные 
Р. бассейна Селенги (преим. в 'Пределах Монго-
лии), а также Р. юж. части верх, течения Аму-
ра находятся в зоне степей. В низменных, за-
болоченных лесах и болотах Зап.-Сиб. низмен-
ности лежат прав. прит. Иртыша и притоки 
Оби, находящиеся севернее линии Спб. жел. 
дороги. I? зоне полярной тундры получают пи-
тание Р. Таймырского п-ова (Пясииа и Таймы-
ра), правые притоки Нижней Колымы и реки 
Чукотского полуострова. Областью, лишенною 
стока в океан, является юж. часть Барабицской 
и Кулупдинская степь, где Р. пе доходят до 
Иртыша, а оканчиваются во внутренних озе-
рах (Чаши, Кулупдинскис и др.). Крупные ре-
ки озерного питания единичны: Ангара (Бай-
кал), верховья Иртыша (IIop-Зайсаи), Бия (Те-
ле цкое оз.), Таймыра (Таймырское оз.), Уссури 
(Ханка). 

Р. Спб. по своему гидрологическому и гео-
графическому облику, т. о., могу т быть сведены 
в след. группы: 1) Р. сиб. низменностей: зап. 
и северной. Сюда относятся равнинная часть 
бассейнов Оби и Иртыша с нх притоками, Р., 
впадающие .в Обскую губу, и Р. Сем.-Сиб. низ-
менности; 2) Р. Ср.-Сиб. плоскогорья—бассей-
нов Енисея и Лепы; 3) Р. горн, районов Ал-
тая и -Саян; 4) Р. Забайкалья и бассейн Аму-
ра; 5) Р. крайнего С.-Востока. Характерной 
особенностью Р. Сиб. является нахождение 
большинства из них, за исключением бассейна 
Оби .выше Березова, Енисея выше Туруханска 
и низовьев Амура от Хабаровска, в обл. вечной 
мерзлоты (см.). По климатической классифика-
ции Воейкова, Р. Зын., Центр, и Сен. Сиб. при-
надлежат к типу «П» (Р., имеющие половодье 
вследствие таяния снега весной или в начале 
лета, при чем, однако, значит, часть воды Р. 
доставляется дождями), а Р. крайнего С. при-
ближаются к типу «А» (Р., получающие воду 
от таяния снега на равнинах и на невысоких 
горах, до 1.000 м). К тину «С» (Р., получающие 
воду от дождей и имеющие половодье в лет-
нее время) относятся Р. Забайкалья и р. Амур. 

Резко континентальный климат Сиб. с длин-
ной зимой, коротким летом и еще более корот-
кими весной и осенью вносит в вышеназванные 

климатические типы Р. ряд оригинальных черт 
и создает своеобразный с и б и р с к и й т и н 
рек. В еле т синие длительной зимы, Р. здесь 
дольше скованы льдом, а т. к. большинство 
основных водных артерий текут в Сиб. с К), 
па С., то вскрытие их от льда начинается в вер-
ховьях. По мере продвижении полых вод па С. 
вскрываются и более сев. участки реки след-
ствием этого бывает увеличение высоты полых 
вод по направлению к устью и образование 
заторов, вызгивающих наводнения. Ледоход в 
низовьях великих Сиб. рек, впадающих в сев. 
полярные моря, зрелище необычайной мощи и 
грандиозности. Вал прибылой воды идет вместе 
со льдом, уровень вод подымается па 10 -15 м, 
по берегам нагромождаются ледяные барьеры 
5 10 м вышиною и роль этих барьеров в фор-
мировании берегов и прибрежной части ложа 
здесь весьма велика. Хотя осадков в Сиб. зна-
чит. меньше, чем в еврои. части СССР, но сне-
гу зимою в Зап.-Сиб. и Сев.-Сиб. низменностях 
и па Ср.-Сиб. плоскогорий выпадает доста-
точно, весна очень коротка, а потому дружна, 
и Р. сразу получают много талых вод. Даже 
р. Таймыра, в бассейне к-рой количество ат-
мосферных осадков за год пе свыше 200 мм, 
имеет сильные весенние разливы, чему, впро-
чем, способствует и -низменность ее берегов. 
Своеобразен режим уровня Ангары. Регулируе-
мая Байкалом, она не имеет весеннего поло-
водья, заменяемого летним, от таяния горных 
снегов. В районе Иркутска характерны зимние 
наводнения р. Ангары, достигающие при за-
мерзании катастрофических уровней, нередко 
угрожающих Иркутску и прибрежным селени-
ям. Наводнения являются результатом образо-
вания заторов в реке, состоящих из донного 
льда (см. Донный лсд, ,в V томе). 

Режим уровня в бассейне р. Лепы имеет не-
которые черты, свойственные Р. Забайкалья, 
сказывающиеся в наличии второго паводка ле-
том (чаще конец июля и августа), по гл. па-
водок, как правило, имеет место весною. Ха-
рактерною особенностью малых Р. пиж. части 
бассейна Лены, а еще в большей степени Р. 
крайнего С.-В., является сильная их промерз,ае-
мость, в меньших Р. даже до дна и, как след-
ствие этого, образование наледей (см.), еще 
более увеличивающих толщину ледяного по-
крова. Мощный ледяной покров и сев. поло-
жение Р. крайнего С.-В. Сиб. определяют весь-
ма позднее вскрытие названных Р. и мощный 
ледоход, усиливаемый но временам заторами. 
Гл. река С.-В. Колыма имеет в отношении коле-
баний уровня весьма сложный режим: к основ-
ному весеннему паводку присоединяется ряд 
летних, определяемых таянием горных снегов 
в ее верховьях и мощным поступлением грун-
товых вод. Режим колебания уровня рек С.-В. 
изучен еще недостаточно. 

Р. Забайкалья и бассейна Амура (исключая 
самых низовьев его), в виду малоснежной зи-
мы, имеют слабо выраженное весеннее поло-
водье, но зато характеризуются быстрыми и 
высокими летними паводками от дождей, иног-
да достигающими па Амуре и его крупных при-
токах катастрофических размеров. По режиму 
уровня Р. Забайкалья и бассейна Амура напо-
минают Р. тропических стран. Амплитуда коле-
баний горизонтов (разница между низшим и 
высшим) но данным М. П. Горлова достигает: 
на Иртыше у Тобольска- 10,6 м, Оби у Н.-Сиб. 

11,7 м, Олеюмы у Епюки— 11 м, Алдана -10,5 
м, Вилюя - 13 м, Амура у Хабаровска - 10,7 м, 
Лены у Якутска — 14,3 м, Енисея у Краснояр-
ска — 9 м. 



673 РЕКИ 674 

Особенностью сиб. Р. является их многовод-
ность. Величины расхода поды гл. I5. Сиб. мо-
гут быть .сопоставляемы лишь с наиб, мощ-
ными речными потоками земного шара. В ни-
зовьях Оби ее максимальный расход оцени-
вается IB 50.000 00.000 мя/сек. при ср. годовом 
расходе ок. 14.000 м;|/сек. Енисей и Лена не 
уступают Оби по многоводности. Па Амуре у 
Хабаровска в половодье 1905 расход воды до-
стигал 50.000 м:|/сек. Особенностью рек бассей-
на Лены, а тем более рек крайнего (..-В., яв-
ляется громадная амплитуда колебания .вели-
чины расхода поды; вследствие иромерзаемостп 
рек, зимою величина расхода воды сильно па-
дает: Вилюй (у Сунтара) 13.000 и 3 мл1 сек.; 
Яна (у Казачьего) 0.200 и 13; Индигирка (у 

Майор-Крест) 18.000 и 0; Колыма (у Средпе-
Колымска) 16.500 и 53. 

Направляясь по преим. с Ю. на С., гл. Р. Сиб. 
несут в сев. полярные моря огромные количе-
ства тепла. Обь, напр., за 1020 дала количество 
тепла, могущее расплавить 68 км'л льда, т.-е. 
ледяное поле размерами: 68 X1.000 X 0,001 км. 
Максимум тепла был дан за нюнь: 2,08.10|г' 
больших калорий, что является достаточным 
для расплавления 28 км* льда. 

Устья Р. С. имеют различный характер. Обь, 
Таз, Енисей, Таймыра, Хатанга впадают н гро-
мадные, по нескольку сот км длины, со внут-
ренней дельтой в 'вершине, губы. Огромная 'Га-
зовская губа, не соответствующая размерам р. 
Таз, повидимому, прежде была yen.ем Енисея. 
Амур и Анадырь имеют устья лиманного тина. 
Лена и Р. крайнего С.-В. (за исключением Ко-
лымы) образуют дельты, выходящие прямо в 
море. Мощное влияние Р. Сиб. на прибрежные 
воды сев. полярных морей сказывается пе толь-
ко в известном отеплении поверхностной воды 
и в более раннем и интенсивном таянии при-
брежного ледяного покрова, но оно вносит 
существенные изменения в режим приливо-от-

ливных явлений моря, делая их, особенно на 
С.-В., весьма осложненными и трудно поддаю-
щимися пред вычислению. 

Р. Сиб. обладают огромными рыбными богат-
ствами, еще очень мало освоенными и являют-
ся мощным, пока потенциальным, источником 
водной энергии. По предварительным данным 
Гндрочлектронроекта, лишь па долю Вост.-Сиб. 
края приходится 86,4 млн. Kw или 43,2% от об-
щих запасов водной энергии СССР. 

Изученность • Р. Сиб. оставляет желать еще 
многого. 'В паст, время для основных Р. Сиб. 
мы имеем гидрографические и навигационные 
карты, по полного гидрологического освеще-
ния нет ни для одной реки, имеющиеся до сих 
пор монографии базируются па недостаточ-

ном паолюдательном материале и являются 
лишь первым приближением. Как водные пути, 
Р. Сиб. используются почти исключит. В их 
естественном состоянии, с очень ограниченны-
ми водно-мелиоративными работами на отдель-
ных участках (см. Водные пути). Искусствен-
ных йодных путей в Сиб. нет. Обь-Енисейский 
капал, соединивший р. Кеть с р. Кас, заброшен 
(см. Обь-Енисейский водный путь). 

Р. Сиб. явились основными путями колониза-
ции и заселения Сибири. Древний путь бело-
морских поморов шел: морем -из Архангельска 
па Югорский Шар, далее волоком через Ямал 
в Обскую и Тазовскую губу (Мангазея). Су-
шей - по Ижме или Печоре на Собь к Обдор-
п«у, или по Каме -Вишере—Лозьве-Тавде— 
Тоболу. Путь казаков-заноевателей Сиб.: Чусо-
паи—Тагил-Тура—Тобол---Иртыш. Из Обской 
губы ходили морем в Енисейскую и в устье 
р. Пясипы. Др. путь из Обской губы: Турухан -
Еписей П. Тунгуска — Вилюй Лена и Н. 
Тунгуска — Лена (к Киренску). Далее на В.: 
Оленек Яна - Индигирка — Колыма — Ча-
унскаи губа. Дальше морем: Берингов пролив 
и устье Анадыря. Колыма—М. Анюй —Ана-



дырь (до устья). Енисей — Подкамсннан Тун-
гуска. Енисей - - Верх. Тунгуска — Илпм Ле-
на (к Усть-Куту). Енисей • Верх. Тунгуска — 
Байкал. Якутск Алдан — Учур - Гопан 
Зея • Амур. Алдан Мая Охотское море. 

Л п т,: Гу/н'/шч, .'/. Я. »копомн кч-кое значение бассейна 
р. Оби, „Соц. Л.чми", l!:,41, 1-J; llumi/ir.iiu', II. II. К р и к н и 
гндро югич. очерк рек Ку.шепко Алтайского ранима, Л., НШ; 
MojoObt.f, Л. Ф. I l yn i сиизи и снабжение Колымско-Индн • 
т р е н о г о кран, llpnyicic, I ,41; .Чтит, И. И. От,с,пик- oacivii-
II,'I р. Омолопа, MpKv' icK, I' .41; Спраночн"к но шиным ресур-
сам СССР, 1 г. XV, XVI, XVII, XVIII, Л , над. I ос. Гидрологии. 
Ии-та, I9.",r>-,4(i; .'>'/?//;.on />', Д. Речной п и к и морс Лапiених 
И boCl.-CllO. И КОЛПЧССI но переносимого ИМ В 11И Mi.pH 1011-
л а , Л . , 19;Hi; Мп IOOMY, / / . , -Чонои, /.'., п Эи.и-р. Я. К к а д л с г -
роному онпс нппо ргк Колммо-Иидш прского района, Иркутск. 
19.4-1. И. Г п х о м п р о в. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и 
ТРАНСПОРТА — см. Промышленность, Транс-
порт, Планирование народного хозяйства. Рели-
гии — см. V том. 

РЕЛИКТОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. В ме-
стах, где ныне расположен 'Гельбесский руд-
ник (см. Тельбесское железорудное месторож-
дение), 40 лет тому назад, П. Н. Крыловым бы-
ли открыты жпные остатки «допотопной» фло-
ры. В плиоценовую эпоху третичного периода 
эта флора была широко распространена в Сиб., 
входя в состав формации широколиственных 
лесов, состоявших из смеси различных древес-
ных пород с опадающей па зиму листвой, ка-
ковы: клены, липы, ясепь, орешник, бук, граб, 
дуб и др. В наст, время из этих деревьев со-
хранились в указанном месте, лишь потомки 
древней липы (Tilia cordata Mill, snbsp. sibi-
rica Maxim.); остальные древесные породы дав-
но вымерли, оставив по себе след в ископае-
мых, глубоко погребенных в земле, остатках, 
в виде отпечатков листьев или плодов, к-рые 
были найдены в окр. Томска, па Чулыме, Бух-
тарме, Черп. Иртыше (гора Ашу-Тас) и в др. 
местах 1Сибири. Район, где сохранилась древ-
няя липа, представляет собою небольшой остро-
вок ок. 40 км по меридиану и 20 км .по шир., 
расположенный в зап. предгорьях Кузнецкого 
Алатау, на прав, стороне р. Кондомы, в невы-
сокой горной местности, расчлененной на от-
дельные пологие гривы довольно глубокими 
ложбинами, с текущими па дпе их небольшими 
рч., прит. Кондомы: Калтаиом, Тёшем, Мига-
шом, Тазом, Кунделем, Тамалой, Тельбессом и 
др. (ок. 53%° с. ш. и 57° в. д. от Пулкова). Сорок 
лет тому назад, когда Крылов исследовал здесь 
липу, она сохранилась еще довольно хорошо, 
образуя на гривах чистые рощицы из довольно 
крупных деревьев в 15—20 м выс. и 30 55 см 
в поперечнике ствола; среди них попадались 
изредка и более крупные экземпляры до 25 м 
выс. и 70 100 см в диаметре комля, достигав-
шие 300-летнего возраста. По скатам грив ли-
па являлась более мелкой, зато образовала 
там обширные заросли. Совместно с липой, 
здесь найдены след. реликты третичной флоры, 
также входившие в состав формации широко-
лиственного леса: воронец черный (Actaea spi-
cata L), сердечник-недотрога (Cardaniine impa-
tiens L.), робертова герань (Geranium Rober-
tiannni L.), подлесник европейский (Sanicnia 
europaea L.), пахучекореппик амурский (Osmor-
hisa amureiisis Schmidt), колокольчик крапиво-
листный (Campanula tracheliuin L.), ячменпик 
душистый (Asperula odorata L.), копытень евро-
пейский (Asanmi europaeum L.), коротконожка 
лесная (Brachypodium sylvaticum P. В.), овсяни-
ца гигантская и лесная (Festuca yicrantea Vill 
и F. sylvatka L.), кочедыжник Брауна (iPol.vsti-
chum Braunii Fd-e), папоротник мужской (Dryup-
teris Filix mas Schott.) и др. Отсутствуя в б. ч. 

Сиб., они встречаются в наст, время в тех ме-
стах, где, подобно Прикондомскому району,со-
хранились остатки древней третичной флоры, 
напр., на Кавказе, в Зап. Европе, в Маньчжу-
рии, Китае, а некоторые, напр., мужской папо-
ротник и кочедыжник Брауна, кроме того, и в 
тропических лесах Африки, Юж. Америки и 
Австралии. Эти травянистые растения распро-
странены несколько далее па юг, чем л.ипа, 
простираясь по черненой тайге в виде узко-
полосы до 'Гелецкого озера. 

Весь район представляет замечательную осо-
бенность в климатическом отношении. Количе-
ство атмосферных осадков в течение года вы-
падает в нем от ООО до 1.000 мм, ч..го нет во 
всей остальной Сиб., до бер. Великого океана. 
Это обстоятельство, обусловленное осаждением 
водяных паров (приносимых сюда ю.-з. ветра-
ми), па склонах Кузнецкого Алатау и Абакан-
ских гор, поиидимому, создало, и создает здесь, 
благоприятные условия для сохранения указан-
ных реликтовых растений, свойственных вооб-
ще более влажному климату, чем континен-
тальный климат Сибири. 

Л и т . , Кри ion, II. /I. Липа на нредгор их Ку тонкого 
А-iri.lv. ..Инн. Томского IIH-I:.", IK9I. 

РЕЛЬЕФ.—Орографическая карта Сиб. пока-
зывает, что более значит, и почти сплошные 
возвышенности занимают юго-вост. половину 
страны от Тарбагатая и Алтая до Охотского м.; 
па 3. они сосредоточены только в юж. полосе, 
за Обыо выдвигаются дальше па С. до шир. 
Красноярска, а на прав. бер. Енисея до устья 
Подкамеппой Тунгуски, затем отступают опять 
на юг, по от Иркутска снова выбегают далеко 
па С., охватывая оз. Байкал до ср. течения 
р. Лепы; восточнее Якутска они простираются 
уже почти до бер. Ледовитого м. и достигают 
Берингова пролива; па IO.-B., в бассейне р. 
Амура они чередуются с обширными низмен-
ностями; особняком поднимаются цепи п-ова 
Камчатки и Корякского края. Сев.-зап. полови-
на Сиб. представляет обширные равнины, сто-
ловые возвышенности, местами отдельные пло-
щади невысоких гор и холмов. Эти две гл. ча-
сти Сиб. в свою очередь можно разделить па 
ряд геоморфологических областей, имеющих 
различный геологический состав и различную 
историю развития. t 

3 а п.-С и б. н и з м е и п о с т ь простирается от 
вост. подножия Урала до Енисея и от Ледови-
того ок. до предгорий Алтая и сев. окраины 
Киргизской степи; на 3., между Уралом и Иши-
мом равнины, постепенно повышаясь, перехо-
дят в столовые возвышенности, разделенные 
широкими впадинами с озерами, солончаками и 
песками, к-рые тянутся на Ю., понижаясь до 
Аральского моря. Это Тургайский пролив Зюс-
са, соединяющий низменность С. с плоской 
Арало-Каспийской впадиной. Вдоль р. Иртыша 
равнина также врезывается далеко па Ю. почти 
до Семипалатинска, а между Иртышем и Обыо 
ровная Барабинская степь переходит па Ю. в 
-плоско-волнистую Кулуидипскую степь. Север-
нее 60° па всем протяжении от Урала до Ени-
сея обширные равнины местами чередуются с 
группами и цепями плоских холмов и широких 
увалов, созданных прежним оледенением. На 
лев. бер. Оби притоки последней, врезываясь 
в равнину, расчленяют ее па плоские -водораз-
дельные площади, сливающиеся южнее, па во-
доразделе Оби и Иртыша, в обширные Васю-
ганские болота. Абс. высоты страны колеблют-
ся в пределах 0—150 м, повышаясь на юж. 
окраине до 180 200 м и на водоразделе Тур-
гайского пролива до 300 метров. 
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К и р г и з с к а я с т е п ь занимает юж. часть 
Зап. Сиб. до р. Чу и оз. Балхаш на Ю.; с 3. 
ее ограничивает Тургайскнй пролив, па В. она 
переходит постепенно в предгорня Алтая и го-
ры Тарбагатая. Ее поверхность характеризует-
ся сменой небольших выс. и б. или м. обшир-
ных долин и котловин; на общем однообраз-
ном плоско-волнистом фоне т. наз. мелкосопоч-
ника в разных местах выделяются более иыс. 
горные цепи и группы (см. Киргизская склад-
чатая страна). Па юж. окраине от р. Сары-Су 
до Балхаша расположено невысокое плато Бек-
пак-дала или Голодной степи. В мелкосопоч-
пике относительные высоты редко больше 200 м, 
а абс. высоты б. ч. ниже 800 м на К)., 300 л/ 
на .С., повышаясь до 1.200 1.500 м и горных 
группах; только в Тарбагатае и Сауре они до-
ходят до 2.000 2.500 м и в группе Мус-тау до 
3.500 м; Голодная степь и побережье Балхаша 
имеют 280 300 метров. 

С р е д н с - С и б и р с к а я и л и Е и и с е й-
с к о - Л е н с к а я плоская возвышенность, назы-
ваемая также Ангарской плитой, охватывает об-
ширное пространство между Енисеем .вниз от 
Красноярска на 3., ср. и ниж. течением Лены 
па В., где переходит еще па Ю.-В. от Лены в 
Алданское плато до хр. Станового; на С. ее 
ограничивает Ледовитое м., на Ю.-В. - С а я н ы и 
Байкальское нагорье. Р. ее в деталях довольно 
разнообразный; значит, площади имеют плоско-
холмистый или плоско-увалистый характер как 
на К), между подножием О и и а и 11иж. Ангарой, 
так и па С. па Таймырском п-ове и в бассейнах 
Вилюя и Анабары; большое распространение 
имеют столо.вые высо ты по размерам от отдель-
ных гор д о обширных плато, занимающих во-
доразделы, особ, в бассейнах Подкамеиной и 
Пиж. Тунгуски, иногда расчлененные па ряды 
столбов, как водораздел между Вилюем и Оле-
пеком. Хребты Бырранга в Таймырском крае, 
Пропчищена и Чекаповского вдоль Ледовитого 
м. между Аиабарой и Леной также представля-
ют расчлененные размытом плато. Обширная 
плоская (возвышенность окаймляет берега р. Ле-
ны, отделяя ее от р. Ангары, верх, течения Н. 
Тунгуски и Вилюя; она расчленена долинами 
притоков этих рек. На 1С'., от низовий pp. Ana-
бары и Хатанги и глубь столовой возвышен-
ности тянется па Ю.-З. низменная полоса, от-
деляя хр. Бырранга от плоских выс. хр. Сы-
верма, занимающего площадь до П.-Тунгуски. 
Вдоль Енисея от Подкамеиной Тунгуски до 
устья р. Кан расположен Енисейский горст — 
пояс массивных, округленных гольцов и вол-
нистых или ровных грив. Алданское плато под-
нимается по ср. течению р. Алдана уступом над 
Ленской плоской возвышенностью и представ-
ляет отдельные цепи и группы гольцов, то 
плоских и массивных, то с зубчатыми альпий-
скими .формами, а также цепи плоских гор, пе 
превышающих границу .теса. Абс. выс. этой 
страны вообще повышаются от берега моря и 
долин Енисея и Лены вглубь и па Ю.; наиб, 
иыс. (до 1.500 м) находятся и хр. Сыверма, в 
верховьях pp. Котуй, Хеты и Курейки, н голь-
цах Алданского плато до 1.500 1.700 м, в Ени-
сейском горсте до 1.100 м, а в остальной мест-
ности редко превышает 800 - 0 0 0 м па водо-
разделах, б. ч. достигая 600 700 м па послед-
них, 300- 500 м на равнинах и дне долин, по-
нижаясь до 50 100 мпо Нижней Лене, Вилюю, 
Олепеку, Енисею. 

А л т а й с к о-С а я п с к а я горная страна тя-
нется узкой полосой от Иртыша па 3. до юж. 
конца оз. Байкала на В., окаймляя с К). Зап.-

Сиб. низменность и Ср.-Сиб. плоскую возвы-
шенность и распростр. на Ю.-В. в пределы Мон-
голии в виде цепей Монгольского Алтая и на-
горья Хангая. Ее сев. граница очень неровна, 
т. к. из сплошного комплекса гор в эту сторо-
ну выдвигаются б. или м. длинные и шир. гор-
ные цепи и массивы—Салаир, Кузнецкий Ала-
тау и Вост. Саян; в промежутках между этими 
выступами расположены, подобно заливам, впа-
дины Бийско-Барпаульская, Кузнецкая и Мину-
синская. Но эти впадины представляют не рав-
нины, а сочетание гряд и групп холмов и гор, 
но более низких, чем в горной стране и ее вы-
ступах и разделенных б. или м. шир. котлови-
нами и долинами. Минусинская впадина почти 
отделена такими высотами в виде Манских и 
Кемчугских гор, составляющих оконечность 
Вост. С'анна, от более низких пространств се-
вера. Юж., уже за границей (Тува), в горную 
страну врезана еще одна большая впадина то-
го же типа. Горные массы страны имеют раз-
личный характер; в Алтае (см.) самые высокие 
цепи - Катупские, Сев. и Южно-Чуйские Альпы, 
Холзуп, Юж. Алтай, хр. Чихачева—отличаются 
более резкими, альпийскими формами, обилием 
скал, ущелий и оледенением, остальные цепи б. 
или м. округленные, массивные, с шир. гребня-
ми и местами сохранившимися участками преж-
него плато, расчленение к-рого разломами и 
размывом создало современный рельеф. Абс. 
выс. от 4.000 -4.500 м в этих альпийских цепях 
спускаются до 3.000 -2.000 м в остальных и до 
1.200 1.000 м (в окраинных горах на С.-З. и 3., 
б. или м. круто обрывающихся к Кулундинско-
Бийской стопи уступом в 500 м). Кузнецкий 
Алатау (см.), также обрывающийся уступами в 
300—600 м па 3. и В. и постепенно понижаю-
щийся на С'., представляет горы массивных 
округленных форм с шир. долинами и поло-
гими склонами, ровными гребнями, плоско вол-
нистыми остатками прежней почти равнины, 
вблизи гл. водораздела поднимающиеся за пре-
делы леса в виде более крутобоких гольцов 
до абс. выс. 1.500—2.100 м, изредка представ-
ляющих резкие альпийские формы. Салаир 
(см.), более низкий, почти сплошь состоит из 
плоско-волнистых полого-склонных гряд, раз-
деленных шир. долинами и покрытых тайгой; 
с С.-В. оп также обрезан уступом в 100—200 м, 
па Ю.-З. склоняется полого; абс. высоты его 
редко превышают 500 м. Западный Саян (см.), 
протягивающийся от Вост. Алтая на В.-С.-В. до 
верховья р. Казыр, состоит из ряда б. или м. 
длинных кряжей; более высокие из них имеют 
зубчатые гребни и альпийские формы, более 
низкие представляют массивные, округленные 
горы с отдельными гольцовыми вершинами; 
абс. выс. многих кряжей превышают 2.000 м, 
достигая даже 2.500 2.900 м. Восточный Саян 
(см.), простирающийся с З.-С.-З. от Кемчугских 
го]) па лев. бер. Енисея, на В.-Ю.-В. до оз. Ко-
согола и верховий р. Джиды, также представ-
ляет комплекс б. или м. дл. кряжей и выс. на-
горий, остатков почти-равпииы, первые места-
ми имеют альпийские формы, местами массив-
ные округленные; вторые, поднимаясь полно-
стью за пределы леса, имеют волнистую по-
верхность. Общий склон более пологий на С.-'В. 
к Ангарской плите и крутой к Туве. Альпий-
ские формы характерны для зап. части, для 
кряжей в верховьях р. Кизыр и для вост., где 
от гл. водораздела на В. отходят две парал-
лельные цепи Китойских и Тушинских альп, а 
сам водораздел представляет альпийскую труп-
пу Мунку-Сардыка. Абс. выс. последней дости-



гает 3.450 м, вообще же часто превышают 
2.000 м, достигая местами 2.500 —3.000 метров. 
Для всей гарной страны характерны признаки 
обширного оледенелвия (моренные озера и пр.). 

В а й к а л ь с к о е н а г о р i> е составляет боль-
шую вост. часть древнего темени Азии; оно 
охватывает оз. Байкал и Зап. Забайкалье до 
Монгольской границы па Ю. и хр. Яблоновып 
па В., па С. оканчивается выступом Патомско-
Вптимскоп горной страны, обусловившим боль-
шое колено р. Лены; вост. окраина последней 
к В. от р. Витима примыкает к хр. Становому, 
к-рый выдвигается из общей массы нагорья да-
леко на В.; с К)., на лен. бер. р. Олекмы, к не-
му же примыкает- хр. Яблоновый. Поднятое в 
общем до абс. выс. 1.000 м Байкальское наго-
рье представляет в центре довольно ровное 
Витимскос плоскогорий (см.), а в остальных ча-
стях многочисленные горные цепи и группы. 
Р. вообще характеризуется массивными округ-
ленными формами гор с б, или м. кру тыми скло-
нами и плоскими вершинами, часто гольцовы-
ми, местами поднимаются и б. или м. крупные 
остатки почти равнин с волнистой поверхно-
стью; довольно многочисленны и кряжи с аль-
пийскими формами в хр. Делюп-Урапеком, Сев. 
и Южпо-Мунском, Баргузипском (Чивыркуй-
ском), зап. части Хамар-Дабаиа, сев. части хр. 
Приморского. Довольно резки формы также 
некоторых низких цепей в Селеигипской Дау-
рин, ю.-з. часть к-рой представляет более шир. 
долины и обширные котловины со степями, 
отсутствующими в остальной сплошь таежной 
части нагорья. К Ср.-Сиб. платформе Байкаль-
ское нагорье обрывается б. ч. крутым уступом 
в 300 500 м; менее резок его уступ к Нерчин-
ской Даурии в виде вост. склона хр. Яблоно-
вого; круто падает хр. Приморский к впадине 
оз. Байкала и менее круто с др. стороны хр. 
Хамар-Дабан и Баргузинский. Абс. выс. повы-
шаются от ур. оз. Байкала 402 м по дну долин 
до 800 -1.000 м в их верховьях, достигая в гор-
ных цепях 1.500 2.000 м, местами до 2.200 
2.500 метров. В Патомско-Витимской горной 
стране долины понижаются до 200 — 250 м, 
высшие гольцы имеют 1.500— 1.700 метров. Со-
временное оледенение отсутствует, по призна-
ки обширного прежнего обильны по всем бо-
лее выс. частям Байкальского нагорья, и кар-
ры, карровые и моренные озера, троговые до-
лины и пр. характерны для них. 

С т а н о в о й х р е б е т начинается уже среди 
Байкальского нагорья к В. от сев. конца оз. 
Байкала н виде цепей тянется на В., образуя 
водораздел между бассейнами pp. Алдана и 
Амура до верховий р. Уды, где поворачивает 
на С.-В. и С.-С.-В. вдоль бер. Охотского м. и 
под именем хр. Алданского (Джугджур) дохо-
дит до юж. склона хр. Верхоянского и бассей-
не р. Охоты. Па всем протяжении Становой хр. 
состоит то из двух, то из трех параллельных 
кряжей, часто сменяющих друг друга к.улисо-
образпо, разделенных короткими продольными 
долинами верховий рек обоих склонов, при чем 
гл. водоразделом является то один, то другой 
из них. К К), и к В., к бассейну Амура и Охот-
скому м. Становой хр. б. ч. обрывается круто 
одним или двумя уступами, а со стороны бас-
сейна Алдана сопровождается гл. обр. парал-
лельными горными кряжами. Формы гор на 
этом склоне чаще резкие, особ, в Джугджуре, 
где гл. водоразделом является ближайший к 
бассейну Алдана, приморский склон также силь-
но расчленен размывом. Абс. высоты б. ч. пре-
вышают 1.500—2.000 м, поднимаясь местами до 

2.200—2.500 метров. Современное оледенение 
отсутствует, признаки прежнего должны быть 
обильны, судя по имеющимся в зап. части 
Станового хребта. 

П е р ч и н с к а я Д а у р и я и с е в . ч а с т ь 
А м у р с к о г о б а с с е й н а примыкают с В. к 
Байкальскому нагорью и с Ю. к широтной ча-
сти хр. Станового, представляя нижнее плоско-
горие орографической схемы Кропоткина. Р. 
зап. половины этой страны существенно гори-
стый; ее бороздят многочисленные горные кря-
жи, направленные в зап. половине, гл. обр. с 
Ю.-З. на С.-В. или с З.-Ю.-З. на В.-С.-В.; только 
на Ю., у монгольской границы, горы пониже-
ны и распадаются на группы холмов, разделен-
ных обширными котловинами и равнинами с 
озерами между Аргунью и Опоном; северную 
часть Нерчинской Даурии составляют много-
численные горные кряжи того же направлении, 
расположенные в тупом углу между хр. Ябло-
новым и Становым и образующие суровую гор-
ную страну Олскминского Становика (см.), 
охватывающую юж. часть бассейна р. Олекмы 
и бассейны лев. прит. р. Шилки и верх. Амура. 
Все эти горы отличаются округленными, мас-
сивными формами; над общим уровнем подни-
маются местами плоско - куполообразные или 
плоско-конические гольцы; шир. долины забо-
лоченные на С , переходят в сухие степи на К)., 
где также чаще встречаются скалы и обрывы 
в более низких кряжах. В вост. половине, в 
бассейне р. Зеи, гористость значит, меньше; 
здесь протягиваются параллельно хр. Станово-
му только две гл. цепи - хр. Таачи, разорван-
ный прав. прит. р. Зеи на отдельные короткие 
гряды, и хр. Япкэн-Тукурингг.ра-Джагды, про-
стирающийся с 3. на В. южнее р. Гилюн и 
Верхней Зеи и примыкающий в верховьях р. 
Селемджи к хр. Буреинскому, направленному с 
С.-С.-В. на Ю.-Ю.-З. и отделяющему описывае-
мую страну от Приморья. Формы этих гор мас-
сивные, мягкие, с пологими склонами. В проме-
жутке между хр. Таача и Тукурингра распо-
ложена обширная Верхнезейская низменность, 
в зап. части холмистая, а между хр. Таача и 
Становым местность поднимается мягкими усту-
пами к последнему. Абс. выс. в Нерчинской Да-
урии и Олекминском Становике колеблются в 
пределах 400 -750 м на дне долин, до 1.000— 
1.400 м в горных цепях, где высшие части до-
стигают 2.035 м (голец Кропоткина) и 2.556 м 
(голец Баруп-Шебетуй); хр. Таача имеет 860 
1.025 м, Тукурингра 1.500 1.800 м, Верхнезей-
ская равнина 300- 600 метров. 

П р и м о р с к а я г о р н а я с т р а н а обнима-
ет ср. и пиж. течение р. Амура от устья р. Зеи 
до Тихого океана, включая Уссурийский край, 
бассейн р. Уды и о-в Сахалин. Она представляет 
сочетание б. или м. обширных низменностей и 
горных цепей различной высоты. На 3. по лев. 
бер. р. Амура и низовьям pp. Зеи и Бурей рас-
стилается обширная Зейско-Буреинская равни-
на, ограниченная с С. отрогами хр. Тукурингра 
и с В.—(аист. М. Хингана и xip. Ьуреинского, 
пересекаемого Амуром в его большом колене 
выше устья р. 'Сунгари и представляющего со-
четание коротких кряжей отдельных горных 
групп, расчлененных плоскогорий и продоль-
ных впадин. К В. от этого хребта—обширная 
Нижне-Амурская низменность по ниж. течению 
pp. Амура, Амгуни и Уссури, с многочисленны-
ми озерами и невысокими грядами. Вторую гор-
ную систему составляет хр. Сихота-Алин, за-
полняющий все пространство между долиной 
р. Уссури, низовьями Амура и берегом моря. 



Он состоит из параллельных цепей, простира-
ния С.-С.-В. — Ю.-Ю.-З., разорванных попереч-
ными долинами рек разной длины, почему гл. 
водораздел переходит с одной цепи на другую. 
К бер. м. горы обрываются круто. На о-не Са-
халине (см.) пролегают по меридиану вдоль 
берегов хребты Западный и Восточный, а в 
промежутке располагается т и р . низменность-
цепь продольных долин pp. Поропай и Тыад. 
Рельеф гор очень мягкий, сглаженный, но к 
морю они нередко обрываются круто. Абс. вы-
соты страны достигают от 50 до 250 м на низ-
менностях, 1.000—1.200 м в М. Хинганс и хр. 
Бу рейнском, 650—850 м в среднем, 1.000—1.450 м 
в высших частях Сихога-Алина, 400 -800 м и до 
1.100 м в хр. Западном, 800 1.000 м и до 2.000 м 
в хр. Восточном иа Сахалине, 50 -150 м в до-
линах Поропай и Тым. 

В е р х о я н с к о-К о л ы м с к и й к р а й при-
мыкает с В. к Ср.-Сиб. платформе, занимая все 
пространство между ниж. течениями pp. -Пены 
и Алдана, Ледовитым и Охотским мм.; орогра-
фически к нему принадлежит и Чукотский по-
луостров. Его Р. представляет сильные контра-
сты в виде сочетания высоких горных цепей с 
альпийскими формами, менее высоких кряжей 
и групп с массивными мягкими очертаниями, 
б. или м. расчлененных плоскогорий, отдель-
ных низких гор и холмов и б. или м. обшир-
ных равнин, преобладающих в сев. части. Зап. 
половину края заполняют дуги Верхоянского 
хребта (см.) и Черского хребта (см.), обращен-
ные вогнутостью па С.-В.; первый начинается в 
виде низкой гряды хр. Хара-Улах в устье р. 
Лены против с. Булуи, переходит в хр. Орул-
ган южнее и собственно Верхоянский в ю.-в. 
части, где он, загибаясь па К).-Ю.-В., примы-
кает в бассейне р. Охоты к сев. концу хр. О а -
нового; он состоит из 2 3 цепей с альпийскими 
формами в юж., более мягкими в сев. половине. 
Хр. Черского начинается между бассейнами pp. 
Яны и Индигирки иод именем хр. Тас-Хаяхтах, 
изогнувшись на Ю.-В. пересекается р. Инди-
гиркой и, расширяясь, сев. цепями доходит до 
ср. течения р. Колымы, а юж., загибаясь па 
Ю.-Ю.-В., пересекает верх, часть бассейна по-
следней, оканчиваясь на гл. водоразделе между 
Ледовитым и Охотским морями: он состоит из 
7 8 и более цепей. В промежутке между хр. 
Верхоянским и Черского иа Ю. тянется корот-
кий хр. Тас-Кыстабыт, образующий водораздел 
между Верх. Индигиркой и Колымой и отде-
ленный от хр. Черского Нерским плоскогорием. 
Между Колымой и ее прит. Омолоном распо-
ложено обширное Юкагирское плоскогорие, а 
по гл. водоразделу к Охотскому м. хр. Гыдан. 
Хр. Гыдан далее на С.-В. переходит в хр. Ана-
дырский — гл. водораздел между бассейном р. 
Анадырь и притоками Ледовитого м., расплы-
вающийся в вост. части в почти неизвестные 
горы Чукотского полуострова. В сев. полосе 
края находим еще хр. Кулар, пересекаемый 
р. Яной в низовьях, плоские выс. Св. Носа, хр. 
Полоусный между Яной и Индигиркой, хр. Ала-
зейский между последней и Колымой, горы в 
бассейнах Б. и М. Апюев и отдельные цепи и 
группы к В. от Чаунской губы, а в промежут-
ках—обширные низменности с озерами. Формы 
гор сев. и вост. частей края б. ч. массивные, 
мягкие, но к берегам рек и морей нередки об-
рывы и скалистые мысы, особ, в Беринговом 
проливе. Абс. выс. резко колеблются от 10 
200 м на низменностях до 250—500 м, местами 
до 800— 1.000 м в небольших хр. и плоского-
риях, до 2.000 —'2:500 м в хр. Верхоянском и 

2.500 3.100 м в хр. Черского. Несмотря на та-
кую высоту в последнем имеются только не-
большие висячие л е д н и к и (точно не известные), 
но следы 'Сильного оледенения р а з в и т ы повсюду. 

Ново-Сибирскии архипелаг (см.) и группа 
Врангеля и Геральда, расположенные в Ледо-
витом м., гористы; папб. возвышенны и скали-
сты о-ва Генриетты (750 м), Беннета (450 м) и 
Врангеля (760 м), остальные б. ч. равнинны, 
плоско-волнистые или низменные. 

Северная земля (см.) представляет плато с 
куполообразными вершинами до 800 м абс. 
иыс., круто обрезанное -с В. и полого понижен-
ное к 3., местами переходящее в низменность; 
берега сильно изрезаны заливами и фиордами. 

Полуостров Камчатка (см.) представляет две 
горные цепи простирания на С.-С.-В., разделен-
ные продольной долиной р. Камчатки; зап. цепь, 
хр. Срединный, круто поднимается над шир. 
прибрежной тундрой и еще круче обрывается 
к долине реки; он состоит из сильно расчле-
ненных скалистых гор, достигающих в ср. 1.500 
м, 'в Ичинокон сопке 3.840 м. Пройди через весь 
ион, Срединный хр. от перешейка продолжается 
вдоль бер. Берингова м, в ю.-в. части Коряк-
ского края, Пенжинской низменностью, отде-
ляясь от отрогов хр. Гыдана. Вост. цепь сплош-
ная только в верховьях 1). Камчатки (горы Ва-
лагинские и Гамальские до 1.400 м), севернее 
же распадается на группы вулканических со-
пок; такие же группы расположены вдоль бер. 
п-ова восточнее до Аначинскоп губы. Юж. часть 
п-ова представляет иыс. холмистую равнину, над 
к-рой возвышаются грунт,! сопок. Сопки п-ова 
разной выс., высшая Ключевская 4.850 м (см. 
Вулканы Камчатки). Командорские о-ва - -Берии-
га и Медный очень гористы и скалисты. 

Р. Сиб. оказывает существенное влияние на 
климат (см.) страны; распределение значит, вы-
сот на К), и Ю.-В. и низменностей на С. об-
уславливает то, что климат страны испытывает 
сильное воздействие холодного Ледовитого оке-
ана. Низменная Зап. Сиб. испытывает влияние 
Гольфстрема и более увлажняется; гористая 
Вост. Сиб. отличается сухостью и резкой кон-
типепталыюстыо; горные дуги Сен.-Вост. Яку-
тии обуславливают застаивание в замкнутых 
котловинах холодного воздуха; склоны хребтов 
Алтае-С аяпских, 'направленные в сторону гос-
подствующих ветров, собирают много осадков, 
а подветренные являются сухими; Амурский 
бассейн увлажняется муссонами Тихого океана, 
а юж. окраины Киргизской складчатой страны, 
находясь под влиянием Ср. Азии, более 
сухи и т. д. Обширное и мощное развитие веч-
ной мерзлот!,I в Вост. Сиб. также до известной 
степени связано с ее рельефом, влияющим на 
количество осадков и накопление холода, а 
распределение и мощность мерзлоты в деталях 
особ, зависят от рельефа. 

Па хоз-во Сиб. Р. оказывает огромное влия-
ние; обилие выс. гор в юж. и ю.-в. частях силь-
но сокращает площади, пригодные для сел. 
хоз-ва, ограничивая их более шир. и низкими 
долинами и впадинами; заболоченность горных 
склонов, существенно зависящая от развития 
вечной мерзлоты, еще уменьшает эти площади, 
по может быть сокращена 'вырубкой лесов, 
уничтожением мохового покрова и дренажем 
Но с др. стороны гористые местности дают 
простор для развития животноводства, а кро 
ме того они же, питая реки и обуславлива; 
крутое падение их, создают многочисленные 
источники энергии, необходимой для развития 
промышленности. 
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РЕМЕЗОВ, Семен Ульянович (Семен Емелья-
н о в а ) — историк и картограф XVII в. (тоболь-
ский «сын боярский»). Написанная им «Сибир-
ская история» (см. Летописи) является одним из 
источников истории Сиб., еще пе подвергнутым 
необходимой критике. Летопись Р. богата фак-
тами геогр. характера, — чуть ли не в каждой 
записи встречаются названия городов, урочищ, 
рек и пр. Более ценны картографические про-
изведения Р., над к-рыми он работал совмест-
но с сыном Семеном с 1696. Завершением их 
явился атлас «Чертежная книга Сибири», за-
конченный к 1701 (су. Атласы географические). 
Для составления атласа Р. использовал пред-
шествующую рус. картографию (чертежи Году-
нова и др.), материал писцовых и дозорных 
книг, «сказки» служилых людей, опросы «бы-
вальцев» и др. Атлас Р. издан Археографиче-
ской Комиссией Акад. Наук в 1882. 

Л и т.: Гоздапо-ГоломбпгпскиА. Опись чертежам, хранив 
шимси и Разряде но второй по овине XVII в., „Онисанн 
документов Московского Архива Мип-ни Юстиции", т. VI 
1889; О.'лпблин, / / . / / . Источники Чертежной книги С. Реме 
зова, „Ьиблиограф", 18 4,1; его же. К библиографии Реме,зона 
там же, 1892 10-12;; Нчхруишн, С. Н. Туземные легенды 
си), и с т о р и и Ремезона, „Историч. Известия", 1915. О,.4-4 

РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА — низшие учеб-
ные заведения в дорев. Сиб. для детей «низ-
ших сословий» в целях обучения их «приличе-
ствующим их званию ремеслам». Создавались в 
городах на средства жертвователей-купцов (в 
Томске имени Королевой, в Красноярске им. 
Щеголевой, в Иркутске -Трапезниковское). На-
ряду с ремеслами (столярное, токарное, порт-
няжное, сапожное и др.) в Р. у. преподавались 
общеобразовательные предметы по программе 
двуклассных школ. 

РЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ —См. Транспорт. 
РЕНОВАНЦ, И. М. (Hans Michael Renovants) 

минералог. Р. в 1744, в Дрездене; ум. в 1798, в 
Петербурге. В 1779 был отправлен па Колыва-
но-Воскресенские заводы (впоследствии Алтай-
ские), а затем управлял ими до 1785. Состоял 
членом-корреспондентом Акад. Наук и др. уче-
ных обществ. Основная работа Р. издана н 1788 
в Ревеле на немецком языке- «Минералогиче-
ские, географические и другие смешанные из-
вестия о Алтайских горах, принадлежащих к 
Российскому владению» (рус. изд.: 1СП6., 1702). 
Это одна из наиб, капитальных старых работ 
по минералогии Зап. Алтая. Автором даны при 
каждом м-нии описание условий его залегания, 
минералогический состав, характеристика руд и 
отдельных минералов. 

РЕНТГЕНОВСКОЕ ДЕЛО В СИБИРИ. -Пер-
вый в Сиб. рентгеновский кабинет открылся в 
1896 при Томском университете. Позднее ,рент-
геновские кабинеты начали появляться и в др. 
местах. Число их, однако, было не велико. Со-
средоточиваясь преим. ,в крупных губ. ц., с на-
чалом мировой войны (1914) они начали при-
ходить в упадок, а к концу гражд. войны 
большинство из них перестало функциониро-
вать. С установлением сов. власти в GH6. раз-

витию Р. д. дается мощный толчек и долне-
ное организ. оформление. В 1925 при Томском 
физио-терапевтическом ин-те оборудовано мощ-
ное рентгеновское отделение. В 1933 рентгенов-
ские кабинеты в Сиб. имелись почти во всех 
городах и курортах. Наиб, насыщенными в 
смысле количества рентгеновских кабинетов в 
наст, время являются: П.-Сиб., Томск, Омск, 
Иркутск и некоторые др. места, где, наряду 
с небольшими рентгеновскими кабинетами, 
можно найти мощные рентгеновские отделения 
с разнообразной аппаратурой выс. техниче-
ского уровня. Это дает шмоокую возможность 
для рентгенодиагностики и рентгенотерапии в 
Сибири. Рептгеиолечение применяется с боль-
шим успехом при целом ряде заболеваний. 
Сюда относятся в частости: грибковые забо-
левания волос (парша и стригущий лишай), 
экзема, чешуйчатый липки";, туберкулез кожи, 
лимфатических желез, костей и суставов, бе-
локровие, невралгия и др. Особ, следует под-
черкнуть большое зпач. Р. лечения в деле ле-
чения злокачественных опухолей саркомы и 
рака, где Р. лечение, наряду с радием, являет-
ся пока единственным средством, если опера-
тивное лечение по тем или иным причинам 
невозможно. 

РЕПА—-Brassica rapa L.—двулетнее растение 
из сем. Крестоцветных, с мясистым с'едобпым 
корнем различной формы. Р. скороспела, вы-
зревает в 80 - 0 5 дней. Культура Р. распростр. 
далеко па (Север, Обычно Р. занимаются не-
большие площади среди др. овощей. Урожай 
достигает 20 25 г с гл. Высевается рядами 
вручную или сеялкой. Всходы прореживаются. 
Молодые всходы сильно повреждаются, а ча-
сто п совершенно уничтожаются земляной 
блошкой. Одним из основных условий предот-
вращении порчи всходов от блошки является 
регулирование сроков посева. Кормовая Р. см. 
Турнепс. 

РЕПЕЙНИК (A.trrimonia), иначе р е п и и ч е к 
из сем. розоцветных (Rosaceae), листья преры-
висто-перистые, маленькие желтые цветы со-
браны длинной кистью. Пятилистная чашечка с 
двумя зубчатыми прицветниками, лепестков 5, 
тычинок 5 15, пестиков 2. В Сиб. и па ДВ 
только 2 вида: A. Enpatoria -Р. обыкновенный, 
заходящий из Европы только до бассейна Ир-
тыша п до Зап. Алтая, и A. pilosa Ledae, про-
израстающий па ДВ. но отсутствующий в Яку-
тии и на Камчатке. Название Р. часто ошибоч-
но применяется к лопухам (Lappa), а также не-
которым колючим сложноцветным (Cirsinm, 
CardBus и др.). 

РЕУТОВСКИЙ, Вячеслав Степанович (1853 -
1023) горный инженер. Окончил Пб. горный 
институт. С 1878 по 1903 
работал в Томском гор-
ном управлении. Для 
ознакомления с поста-
новкой золотого дела 
был командирован за 
границу; написал ряд 
работ о способах раз-
работки и обработки 
золотых руд. С 1902 по 
1905 составил сводку 
«Полезные ископаемые 
Сибири». С 1903 по 1917 
принимал деятельное 
участие в журн. «Вест-
ник Золотопромышлен-
ности», «Горный Журнал», «Золото и Платина» 
и др. В 1921 читал лекции и руководил диплом-



ным проектированием по горному искусству в 
Томском технологическом институте. С 1921 по 
1923 запедывал Бюро учета полезных ископае-
мых в Сиб. геол. комитете. Гл. работы: Поиски 
и разведки на золото, Томск, 1899; Разработка 
золотых россыпей гидравлическим способом, 
Томск, 1894; Золотоносный район Томского гор-
ного округа, Томск, 1897; Полезные ископаемые 
Сибири. Основания для поисков и разведок руд-
ных месторождений, ч. I; 'Рудные месторожде-
ния, СПб., 1905; ч. II; Месторождения безруд-
пые, СПб., 1905; Полезные 'Ископаемые Мину-
синского округа (рукопись), и другие. Много-
численные статьи Р. опубликованы в специаль-
ных журналах. 

О н о м: Пп.и/гнои, М. В. С. I'cv гоискпп, некро юг, „Гири. 
/Кури.", 1!).'.Ч, 1! (список раПот); Котяптт, П. //• bi.fiano-
| pai( i я Ириени ейского кран, т. '1, Красноярск, 1IW.4. 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ в общей сист. транс-
портного обслуживания Сиб. занимает видное 
место. В прошлом, до появления ж. д. хоз. 
жизнь Сиб. была значит, связана с речными 
путями. Такое же 'положение остается в паст, 
время и сев. районах, не имеющих ж. дорог 
(Ниж. Обь, Пиж. Енисей), в огромном по пло-
щади .Ленском бассейне и па юж. участках рек 
Иртыша, Енисея и Селенги, текущих в преде-
лы Сиб. из Китая, Монголии и Тувинской 
Аратской республики. Реки и перечисленных 
районах служат почти единственными удобны-
ми путями сообщения. С судоходством по пим 
связано освоение огромных необжитых про-
странств Севера, ввоз туда продовольствия и 
предметов фабрично-заводского производства 
п вывоз продукции местного хоз-ва, развитие 
товарообменных операций Сиб. с заграницей 
и севером европ. части СССР через порты в 
устьях рек Оби, Енисея, Лены и Колымы (с 
устьев последних двух, кроме того, и с Влади-
востоком) и установление торговой и культур-
но-политической связи с юж. соседя'Мн С и б . - -
Китаем, Тувой и Монголией. 

В ср. полосе Сибири, а также па /(В, после 
проведения ж. д., Р. т., потеряв свое -первен-
ствующее положение, продолжает оставаться 
ответственнейшим звеном в общей транспорт-
ной сети. Ж. д. Сиб., перетянув к себе грузо-
поток с параллельных им речных путем"! полно-
стью (плеса Тюмень Томск, Тюмень —Семипа-
латинск) или частично (плеса Н.-Сиб. Вийск, 
Минусинск Красноярск, Амур и др.), пе только 
не вызвали общего падения речного грузообо-
рота, а, наоборот, новели к его повышению, из-
менив лишь направление и род водных пере-
возок. Проведение новых ж. дорог вызвало 
развитие производительных сил Сиб., что в 
свою очередь усилило грузопотоки и потребо-
вало улучшения транспортной связи с района-
ми, расположенными вне тяготения ж. дорог. 
» г о т процесс наиб, ярко проявился в порев. 
период, когда Сиб. ста.та превращаться в нпду-
стриально-аграрную страну. Появление новых 
фабрик и заводов на территории Сиб., вовле-
чение в пром. жизнь новых районов, освоение 
Севера, рост и реконструкция сел. хоз-ва -все 
что, после временного, в период гражданское! 
войны и экономической разрухи (I918—23), 
снижения водных перевозок вызвало бурный 
рост речных грузопотоков и особ, пассажиро-
потоков. Одновременно стала расти и сеть экс-
п тоатируемых судоходством водных путей Сиб. 
за счет включения в нее новых рек, раньше 
совсем не эксплоатированшихси (pp. В. Ени-
сей, Монгольская Селенга, Колыма, Пясипа, 
Н. Тунгуска, Чикой, В. Ангара, Баргузин и др.) 

и продвижения судоходства на верховые участ-
ки рек (pp. Бия, Васюгап, Сев. Сосьва, Конда 
и др.). Рост речных грузопотоков и расшире-
ние -жеплоатпруемой сети речных путей будет 
продолжатт,ся вместе с расширением хоз. ис-
пользовании огромных природных богатств 
ближайших к рекам Сиб. районов. 

Протяжение пригодных для судоходства рек 
Сиб. ок. 47.000 км, в т. ч. в Обь-Иртышском 
бассейне 20.290 км и в Енисейском 9.000 км. 
Используется из них судоходством только 80 -
83%; при чем иа 00% протяжения эксплоати-
русмых рек существует регулярное судоходство, 
на остальных 40% оно носит случайный харак-
тер, т.-е. совершается лишь при наличии грузов 
и гл. обр. на большой воде. Освоение судоход-
ством рек Сиб. началось с зап. бассейнов ипри-
том низовых участков (Обь, Енисей). Еще за-
долго до появления парохода сообщение по 
рекам Сиб. поддерживалось па мелких деревян-
ных судах: ладьях, кочах, дощаниках, пауз-
ках -гребных, парусных и коноводпых. С по-
явлением первого парохода (на р. Туре—1838, 
Енисее—1863, Лепс -1856, Амуре—1860) речные 
перевозки стали быстро расти и до проведения 
Сиб. ж. д. (1900) удовлетворяли все основные 
транспортные потребности Сибири. Наиб, ин-
тенсивно речные перевозки развивались в Обь-
Иртышском бассейне, к-рый и в наст, время 
занимает по об'сму перевозок первое место 
среди остальных речных бассейнов Сибири. В 
1933 по отдельным бассейнам Сиб. было пере-
везено Госпароходствами грузов в судах: Обь-
Иртышский бассейн 1.658, Енисейский 218, Ап-
гаро-Байкальскип 87, Ленский 59, Амурский 548 
тысяч тонн. 

Динамика грузооборота по основному Обь-
Иртышскому бассейну была следующей: пере-
везено в 1913 1.207,!) тыс. т, в 1924 422,4, в 
1927 822,8,п 1930 1.29!),4, в 1931—1.531,9, в 
1932 1.810,3 тыс. тонн. Как видно из приведен-
ных цифр, по количеству перевезенных грузов 
Обь-Иртышский бассейн еще в 1930 превышал 
перевозки 1913; количество сделанных тонио-
кплометров в 1930 составляло лишь 06,2% от 
1913, что об'нспяетсн более коротким ср. про-
бегом груза (в 1913 838 км, в 1930-514 км). 
Как в допоенное время, так и теперь, по р. Ир-
тышу и его притокам грузов перевозится не-
сколько больше, чем по Оби (в 1931 по Иртышу 
55%, а по Оби 45%). Уд. в. отдельных рек в 
перевозках в 1931 был следующий (гю отправ-
лению): Иртыш -44,8%, Тура - 4,9%, Тобол -
2%, Тавда -2,3%, Ишим,' Конда, Тара —1%, 
Об!. -3.3,8%, Бия 0,3%, Чарыш -0 ,4%, Т о м ь -
5%, Чулым -1 ,0%, Чая 0,1%,Кеть 3,7%, Тым 
0,5, Сев. Сосьва 0,2%. Густота перевозок по 
рекам Сиб. чрезвычайно пестра, в ср. <в 30 
раз ниже волжской. За последние годы наиб, 
густота наблюдается на Иртыше па плесах: 
Павлодар—Тара и Семипалатинск -Усть-Каме-
ногорск и на Оби: устье Чулыма устье Томи 
п II.-Сиб. Камень. Грузоперевозки выполняют-
ся товаро-пассажирскими пароходами и букси-
рами (в баржах). По количеству грузов в 1930 
первые перевезли—20,4%, вторые 79,6%; по 
тонно-километрам: первые выполнили 11,6%, 
вторые -38,6%. По роду грузов перевозки Обь-
Иртышского бассейна в 1930 распределялись 
след. образом: лесные грузы 48%, хлеб —19,7, 
прочие — 17,7, уголь каменный—4,8, нефтепро-
дукты—4,1, соль—3,1, рыба - 1,5, металла—1,1 %. 
Такое же соотношение остается примерно и в 
последние годы. Это распределение резко от-
личается от довоенного (проч. 32,2%, хлебные— 



30, лесные—22). Перевозки пассажиров, начиная 
с 1925 во всех бассейнах Сиб. с каждым годом 
растут; наиб, резким рост пассажиро-перевозок 
был в 1930— 32. В Обь-Иртышском бассейне в 
1931 было перевезено пассажиров дальнего сле-
дования 935 тыс. чел. против 621 тыс. в 1929 и 
пассажиров пригородного сообщения соответ-
ственно 910 тыс. и 602 тыс. человек. Развитие 
пассажирского сообщения лимитируется недо-
статком пассажирского флота. 

На сиб. судоходство влияет ряд неблагопри-
ятных условий: короткая навигация (в ср. 
165- 170 дней), низкие глубины на транзите 
наиб, интенсивно работающих плесов, недоста-
точное техническое обслуживание пути, уста-
ревший буксирный флот, недостаток пассажир-
ского и мелкого флота. Часть этих неблаго-
приятных условий преодолевается. 

После национализации речного флота Сиб. 
(1918 — 20) в организационной структуре управ-
ления судоходством произошло много измене-
ний. После объединенного управления транс-
портным и техническим флотом (1020 -21) и 
кратковременного слияния судоходства с ж. 
дорогами (1922 23) по всей Сиб. в течение (5 лет 
(1923—29) существовали самостоятельные управ-
ления пароходствами и водопутями. С 1930 они 
были слиты в единое Управление речным транс-
портом. В дальнейшем последние были раз-
укрупнены; в наст, время существуют след. 
управления пароходствами: 1) Верхне-Иртыш-
ское (Семипалатинск) -Иртыш выше Павлодара, 
2) Ниж.-Иртышское (Тобольск) — Иртыш ниже 
Павлодара и Обь от устья р. Ваха, 3) Нап.-Си-
бирское (Н.-Сиб.) Обь выше устья р. Ваха, 
4) Енисейское (Красноярск) весь Енисей, 5) 
Вост.-Сибирское (Иркутск)- оз. Байкал и р. Ан-
гара выше порогов, 6) Селенгипское (Улап-
.Удэ)--р. Селенга, 7) Ленское (Якутск) р. Лепа 
с притоками и 8) Амурское (Хабаровск) р. 
А м у р С ПрИТОКаМИ. Г. М п п к п и 

РЕЧНОЙ ФЛОТ.— От «малых кочен», .воин-
ственных каюков и новгородских «талей», па 
которых ио свидетельству голландцев уже н 
XVI в. осваивались «охочими опытовщикамн» 
низовья Оби и Енисея, до двухэтажных то-
варо-пассажирских и современных буксирных 
теплоходов- таков долгий путь развития Р. 
флота. Вслед за неуклюжими грузовыми пло-
тами, плоскодонными досчапиками и разного 
рода однорейсовыми судами барочной кон-
струкции, пригодными лишь для сплава по те-
чению рек, появились приспособленные для 
взводного судоходства «павозки» или «пауз-
ки», при чем передвижение их совершалось в 
Сиб. бечевой конной или людской тягой. При 
значит, скоростях течения верх, плесов сиб. 
рек под'ем этих судов вверх против течения 
требовал чрезвычайно больших усилий. Не-
удобство прокладывания по крутым гористым 
берегам верховых плесов (Иртыша, Енисея и 
др.) т. нал. копной «сакмы» (следа), ограни-
чивали применение этой тяги и единственным 
тяговым орудием здесь оставался человек. 
В XIX в. появились суда особ, типа —коповод-
ки, представлявшие собой более 'крупные доща-
ники с поставленными по бортам водяными ко-
лесами, приводившимися в движение парой 
лошадей через «ворот». Благодаря широте 
корпуса и полноте его обводов, «коиоводки» 
не могли преодолевать быстрое течение вер-
ховых плесов, а в низовьях они не годились 
из-за валкости и чрезмерно громоздкой кон-
струкции их надводной части. Поэтому един-
ственным районом, завоеванным коионодками. 

оказались более тихие и спокойные средние 
плеса. Пришедшее па смену коповодных ма-
шин пароходство стало развиваться по рекам 
.Зап. Сиб. в 60.x, .в Енисейском и в Амурском 
бассейнах в 70-х, а в Прибайкальском (и Лен-
ском даже в 80-х и 90-х годах, хотя первые 
пароходы появились ранее. 

Как самодвижущийся, так и песамохотпын 
флот Сиб. чрезвычайно разнохарактерен и 
разнообразен. Самодвижущаяся транспорте -
•жеплоатационпая группа в пассажирской ча-
сти флота, наиб, значит, и совершенная - в 
Обь-Иртышском, а затем в Амурском бассей-
не много слабее, в Енисейском, но особ, слаба 
в Л ейском и Апгаро-байкальском бассейнах. Не 
говоря о буксирной группе, в к-рой до появ-
ления теплоходов б. «Комсеверпути» (К-тета 
Сев. Морского пути) не было ни одного суд-
па, похожего па другое, даже суда .пассажир-
ского флота настолько разнообразны, что сре-
ди них можно выделить только три пары па-
роходов строго однообразной постройки как 
в части размеров и форм корпусов, так и в 
отношении мощности, системы и типа машин, 
оборудования, вооружения и т. д. Эти три 
пары: товаро-пассажирские «Тихонов» и 
«Дзержинский» (б. «Двигатель» и «Богатырь» 
обского пароходства Е. И. Мельниковой), по-
строенные Боткинским заводом в 1910, с ма-
шинами по 600 инд. сил, сист. «Компаунд» в 
корпусах по 80 м дл.; «Ким» п «Жорес» (б. 
«Киргиз» и «Сарт* «Т-во Зап.-Сиб. Пароход-
ства н Торговли») постройки Коломенского 
завода в 1912, в корпусах по 65 м дл., с очень 
удачными и оборотистыми машинами по 300 
ипд. сил и буксиро-пассажирские «Мельник» и 
«Храбрый» по 250 ипд. сил с корпусами по 
56 м дл., постройки того же Воткинского за-
вода в 1912. Соответственно этому па Амуре 
можно выделить тоже 2 -3 стандартных пары. 
Весьма близко подходящие к обским «Тихо-
нову» и «Дзержинскому» тоже двухэтажные 
товаро-пассажирские американского типа тех 
же размеров н сил «Чичерин» (б. «Воткинский 
завод») и «Профиптерп» (б. «Слава»), построен-
ные Воткипским заводом .в 1911 и 1912, и весь-
ма сходный с ними «Дзержинский» (б. «Сор-
мово»), построенный в 1908 Благовещенским 
отд. Сормовского завода. Особняком стоят 
взаимно сходные старые «бельгийцы» —ориги-
нального устройства двухэтажные буксиро-
пассажирские пароходы: «Ильич» (б. «Джон 
Кокери.ть»), «Коминтерн» (б. «Царевич») и 
«Мих. Калинин» (б. «Барон Корф»), в корпу-
сах ио 75 к дл., с машинами по 500 инд. сил. 
Что касается буксирной группы двух винто-
вых, то ее полное разнообразие за последние 
годы нарушено выпуском шести однотипных 
теплоходов б. «Комсеверпути» с машинами ок. 
1.500 эффективных сил в корпусах 67,2 м дли-
ны. -Предназначенные для плавания по ер. и 
пиж. плесам Енисея, Иртыша и Оби с выхо-
дом в Обскую губу и Енисейский зал., эти 
теплоходы являются буксирными судами очень 
высокого достоинства. Они построены с при-
менением новейших технических усовершен-
ствований для чкеплоатации и для удобств ко-
манды. Единственным недостатком этих судов 
является их сравнит, глубокая осадка. Удач-
ные расчеты и конструкция двигателей внут-
реннего сгорания .вместе с добросовестным 
выполнением этих механизмов разрешили про-
блему сиб. теплоходства, надолго скомпроме-
тированного неудачными судами дореволюци-
онной постройки. 



Меньшая практика судостроении Сиб. по 
сравнению с европ. частью Союза не вырабо-
тала каких-либо оригинальных типов несамо-
ходных судов и важнейшим эксплоатациоппым 
представителем этого каравана здесь служит 
деревянная баржа, в конструкцию к-poii, начи-
ная с 1920, Западно-Сибирское .пароходство 
внесло очень существенные изменения в части 
конфигурации (ложкообразных) обводов носа 
и (острой) кормы. Испытав эти суда па прак-
тике в течение нескольких навигаций, паро-
ходство повело в дальнейшем их постройку 
в широких размерах и к началу второй пяти-
летки на 50% обновило свой несамоходный 
караван. За последние годы, в дополнение к 
железному наливному флоту и небольшим 
енисейским железным лихтерам, па Оби и Ени-
сее появились крупные железные полурейдо-
вые лихтера Комсеверопути с грузопод'емио-
етыо 2.333 тонны. 

В качестве побассейповых особенностей сле-
дует отметить, что характер перевозимых в ени-
сейском бассейне массовых грузов (скот, не-
мытая шерсть и каменный уголь), неподходя-
щих для помещения па паровом пассажирском 
судне, привел к созданию особого конгломерат-
ного типа товаро-буксиро-пассажирской груп-
пы флота, способной выполнять и комбиниро-
ванную (пассажиры и часть груза па парохо-
де, а остальной груз па баржах) и обычную 
товаро-пассажирскую работу без буксирного 
воза. До 1920 специальных товаро-пассажир-
ских пароходов Енисей пе имел. Такой же тип 
пароходов выработан и практикой Амурского 
пароходства. Кроме того, па Амуре и реках 
его системы (Шилка, Сунгари, Уссури) до сих 
пор уцелели небольшие двухэтажные парохо-
ды американского типа с задним колесом с т. 
паз. «сухопарыми» машинами высокого давле-
ния в деревянных корпусах, появление к-рых 
об'ясияется многочисленностью наносов на фар-
ватере Верхнего Амура и его притоков и суже-
нием извилистых кривых ходов, стеснявших 
работу бортовых колес обычных двухколес-
ных пароходов. На Енисее, наоборот, весьма 
развит тип винтовых буксирных пароходов. Ори-
гинальностью ленской эксплоатации можно счи-
тать своеобразное специальное оборудование 
особ, пассажирских барж, следующих за паро-
ходами. 

В составе вост.-сиб. флота сохранился от 
т. наз. «Байкальской переправы» Сиб. ж. д. 
небольшой по размерам (дл. 00,9 м), но высо-
кой прочности пароход-ледокол «Ангара», гру-
зопод'емпостью 250 т, с пассажирскими поме-
щениями на 300 человек. Судно совершает 
рейсы, к ноябре и начале декабря но Байкалу 
до Верхпе-Апгарскл. Обладая машиной в 1.250 
ипд. сил, пароход при постройке в 1900 на ан-
глийском заводе «Армстронг и Самыод» обо-
шелся со сборкой на месте и 750 тыс. рублей. 
Другой, значит, лучший и больший по разме-
рам, байкальский паром-ледокол «Байкал» с 
машинами в 2.500 ипд. сил, принимавший на 
себя целый состав поездов (в то тремя 20 
28 вагонов), .сгорел т период интервенции (см. 
Ледоколы). Кроме «Байкапа» и период импери-
алистической и гражданской войн в Снб. по-
гибли два двухэтажных товаро-пассажирских 
п.чрохода па Амуре, три в Обь-Иртышской си 
стеме. Т. о., преобладающим типом товаро-
пассажирской группы сиб. флота служит же-
лезное палубное двухколесное двухэтажное 
(на Ангаре и Лене—одноэтажное) судно с ма-
шиной системы «Компаунд», с одним или дву-

мя пролетными котлами на Оби и Иртыше, с 
оборотными котлами па Енисее и б. ч. локо-
мобильными па Амуре. 

По грузопод'емносги и пассажировместимо-
сти сиб. флот рентабельнее волжского; особ, 
это касается судов тюменской постройки Обь-
Иртышского и благовещенской Амурского бас-
сейна. 

Буксирные пароходы при дл. от 21 до 63 м 
и при машинах от 80 до 1.000 ипд. сил (обь-ир-
тышекпй пароход «Красный Пахарь», построен-
ный на Мотовил,ихииском заводе в 1893) обла-
дают различной тяговой способностью, в зави-
мости от условий путевой среды (скорость те-
чения, плотность воды и т. д.). Па Оби и Ир-
тыше, а также .по Амуру —в средних плесах 
буксиры по 500 - 700 ипд. сил подымают про-
тив течения 3.500 4.000 г, на Енисее не более 
850 и максимум 1.000 г, а па Ангаре пароходы 
с машиною в 480 сил пе водят более 600 - 700 
тонн. Почти весь паротепловоп флот Сиб. ра-
ботает на паровых штурвалах. Весь баржевой 
караван строится в Сиб. на собственных вер-
фях пароходств, имеющих в этом отношении 
хороший опыт. Товаро-пассажирский флот Зап. 
Сиб., строился на верфях казенного Боткин-
ского завода, Самарского завода (Журавлева), 
казенного пушечного в Перми (Моговилиха) и 
собирался в Тюмени. Амурское пароходство 
пользовалось работой Воткииского завода, ча-
стью (машины) завода Кокериль в Бельгии, а 
перед войной 1914 ориентировалось на Сор-
мовский завод. Большинство Енисейского фло-
та куплено и прибыло подержанным из Анг-
лии и Германии, остальная часть—хоз. сбор-
ки. Технический флот строился на тех же рус-
ских, и, в редких случаях, па заграничных за-
водах. Большинство буксирного флота собра-
но хоз. способом: корпуса строились парохо-
довладельцами в своих мастерских, машины и 
котлы па заводах: Курбатова, Гуллет, Ятесь, 
Фицпергампер (в Сосповицах), /Бобровых и 
Набгольц и др., а паровые штурвалы и шпили 
на пермском заводе бр. Каменских. 

Судостроительная верфь в Тюмени, являю-
щаяся отделением Балтийскою завода, выпу-
скает буксирные пароходы мощностью по 
300—400 инд. сил, а также железные сухогруз-
ные баржи грузопод'емпоетыо но 540 т и 
2.300 г и баржи-пефтяпки по 1.600 2.800 т. 
Здесь же были собраны теплоходы и лихтера 
Комсемеронути. Мелкие железные баржи со-
бираются в мастерских Омска н Н.-Сибирска 
Производительность Тюменской судоверфи не-
значительна и пе обеспечивает потребностей 
флота Зап. Сибири. Судоходство последней 
испытывает нужду в пассажирских пароходах, 
мощных буксирах и мелкосидящем флоте для 
верховьев рек и притоков Оби и Иртыша, до . 
сих пор еще не освоенных судоходством. 

Пепаровой деревянный флот строится на 
верфях Батурииской (р. Чулым) и Тавдипской 
(р. Тавда); первая выпускает ежегодно 20—25 
судов; вторая—10-15. Отдельные пепаровые 
суда строятся в Тюмени, Омске, Сенной Ку-
рье (Томск), па Сосьве и в др. пунктах. За 
последние годы на всех реках Сиб. в большом 
количестве строятся моторные катера (мото-
ры привозные). И* строят рыбохозяйствеипые 
организации ' (Томск), лесные (Красноярск, 
Н.-Сиб., Тобольск), Гоопароходство (Самусьский, 
Бобровский, Омский затопы) и др. Новый флот 
строится с учетом тех условий, в к-рых ему 
приходится работать в настоящее время, напр., 
баржи снабжаются погрузочно-разгрузочными 



устройствами, улучшены и расширены па них 
жилые помещении, в 1932 па р. Оби выпущены 
первые лесные баржи с погрузкой леса исклю-
чит. на палубу, чго значит, облегчает разгруз-
ку и погрузку. Из новых паровых судов, кроме 
теплоходов Комсевпути, следует отметит!, по-
строенный в 1928 пароход «Улу-Кем», специаль-
но для рейсированин по Верх. Енисею. Общее 
количество наротеплоходов к началу .второй 
пятилетки составляло: в Обь-Иртышсклч бас-
сейне 100, Енисейском — 23, Ангаро-Банкаль-
ском—21, Ленском 22, Амурском—80. Количе-
ство катеров и барж составляло несколько сот. 

Технический флот состоит из 20 землечер-
пательных машин (па Оби — Енисее 15 и на 
Амуре 5), 5 экскаваторов (2 в Обь-Епксейском 
бассейне и 3 на Лене), паротеплоходов, кате-
ров, брандвахт, карчепод'емииков и пр. су-
дов. Всего технических судов в Сиб. 240, ра-
ботают они в затонах, ио подчистке -подходов 
к пристаням и па транзитных трассах. м-

РЕЧНЫЕ ПОРТЫ.— В это понятие входят 
след. водотрапспортные предприятии: а) при-
стань, имеющая своим назначением прием, 
храпение и передачу грузов, б) гавань, обес-
печивающая безопасную стоянку рабочего фло-
та, в) заточ, гарантирующий падежную зимов-
ку караванов, и г) судоремонтные, а иногда и 
судостроительные средства с дифференцирован-
ными но цеховому признаку мастерскими. Та-
кими Р. п. являются: а) в Обь-Иртышском бас-
сейне Семипалатинск, Павлодар, Омск, Тю-
мень, Тобольск, Томск, Н.-Сиб., Барнаул; б) в 
Енисейском бассейне: Красноярск, Енисейск и 
Игарка; в) в Апгаро-Бапкальском— Иркутск; 
г) в Селепгинском—Улап-Удэ (Верхпеудипск); 
д) в ,Ленском — Кирепск; и с) в Амурском 
Благовещенск и Хабаровск. Наиб, крупные 
Г3, п. являются перевальными пунктами па ж. д., 
оборудованы под'ездпыми ж.-д. путями (II.-
Оиб..Семипалатинск, Тюмень, Кулом.чтию -Омск, 
Павлодар, Барнаул, Улап-Удэ и др.). За по-
следние годы в основных Р. п. произведены 
большие работы по механизации погрузочпо-
разгрузочных операций и благоустройству. В 
Омске (Куломзипо) и 11.-Сиб. построены меха-
низированные амбары для выгрузки хлеба, в 
Томске (Черемошпики) механизирована вы-
грузка леса, в Семипалатинске погрузка ка-
менного угля. В Барнауле, Томске, П.-Сиб., 
Семипалатинске. Омске—на разгрузку гарного 
груза поставлены конвейеры. Все это вместе 
с установленными на баржах погрузо-разгру-
зочпыми приспособлениями (стрелы, порни, 
транспортеры) значит, облегчает погрузку-вы-
грузку. В II.-Сиб. Р. п. па прав. бер. строится 
гранитная набережная. Здесь же предположе-
но возвести капитальные механизированные 
склады, построить пассажирский вокзал, обо-
рудовать под'ездпые пути и пр. Из работ по 
благоустройству Р. п. следует отметить: по-
стройку набережной и затонов в Улан-Удэ по-
стройку эстакад в Тобольске, переустройство 
причалов в Красноярске, в Омске и постройку 
пловучих пассажирских вокзалов в II.-Сиб., 
Томске и Барнауле. Во второй пятилетке пред-
положено приступить к устройству набереж-
ных в Семипалатинске, Омске, Томске. Пер-
спективным 'планом реконструкции Сиб. реч-
ного транспорта намечена дальнейшая реорга-
низации Р. п. Сибири в части набережных, ме-
ханизация складов, вокзалов, затонов, мастер-
ских и пр. 

В ближайшем будущем к названным Р. п. 
могут присоединиться бурно развивающиеся 

по грузообороту пристани: а) в Обь-Иртышском 
бассейне Черемошпики и Колпашсво; б) в Ени-
сейском—Маклаково, в) в Ленском---Усть-Кут. 
В связи с развитием Апгаростроя могут при-
обрести знач. весьма крупных перевалочных 
пунктов пристани па Ангаре—Мамырь и Брат 
скин Острог, а в аспекте большого плана, при 
осуществлении проекта каптажа р. Оби с це-
лью обводнения и орошения Кулупдипской 
степи, очень крупную роль в Обь-Иртышском 
бассейне и в сист. намечающихся оросительпо-
судоходпых каналов, конечно, будет играть н 
сейчас достаточно оживленная ио хлебным пе-
ревозкам пристань Камень. Грузооборот сиб. 
Р. п. см. Речной транспорт. г. м., м. г. 

РЕ1ЦИКОВ, Иосиф Иванович -политический 
деятель Р. в 1892, сын крестьянина. Окончил 
церковпо-приходскую школу. С 1907 по 1914 
работал штукатуром. С 1910 участвовал в ра-
бочем движении. С 1917 член коммунистиче-
ской .партии н работник Советов в Перемышле 
и Калуге. В 1924—25 зам. нач. Упр. регулиро-
вания и промтоваров 11аркомвпуторг.а СССР. 
'С 1926 секретарь Сиб. крайисполкома, а затем 
зам, председателя Зап.-Сиб. крайисполкома. 

После выделения Красноярского края -пред-
седатель Красноярского крайисполкома. Член 
ВЦИК XIV и XV созывов, член ЦИК Союза 
ССР V созыва. 

РЖАВЧИНА. I) Р ж а в ч и и а р а с т с н п п. 
11од этим назв. известно заболевание культур-
ных п дикорастущих растений, при к-ром па 
различных органах их появляются ржавые или 
черные подушечки спор паразитирующих гриб-
ков. Всего в Сиб. (в географ, границах) насчи-
тывается ,до 400 видов ржавчинных грибков, из 
них многие— паразиты .тесных пород, . угг : : . ' \ 
растений, полевых и огородных культур. Паиб. 
хозяйственно вредны след. ржавчинные гри'-кч. 
Р. гороха (Wromyces pisi Win!.). Весенняя ста-
дия се развивается па молочае и затем уже 
паразит переходит на горох. Средства борь-
бы: уничтожение па огородах сорных мотыль-
ковых растении и молочая. Р. клевера (IJroniy-
ces trifolii Lev. и др.). Способы борьбы: пра-
вильный севооборот, выбор устойчивых сор-
тов. В случае сильного .развития раннее ска-
шивание. Р. подсолнечника (Piiccinia heli-intlii 
Scliw.) распространена повсеместно по всей 
Сиб. и приносит огромный вред. Меры борь-
бы: очистка полей от остатков .после уборкч 
урожая, выбор устойчивых разновидностей и 
правильный севооборот. Чашечная Р. смороди-
ны и крыжовника (Piiccinia libesii caricis Kleb. 
и др.) в песеппеп стадии покрывает ягодные 
кустарники, летом заражает осоки, где разви-
вается вторая стадия, способная зимовать. За-
щита: в посадке смородины вдали от болот и 
уничтожении растущих по близости осок. Р. 
рябины (GyinnosporaiP'inin jnnipeii Link.) по-
всеместна в Снбпрп. Па рябине грибок разви-
вает весеннюю стадию, откуда перекочевывает 
па можжевельник, на к-ром дает зимующую 
стадию. Борьба сводится к уничтожению про-
израстающего поблизости можжевельника. Р. 
по 1 и шиповника (I'ln аспшПшп subcoi ticiuni 
Willi. - и др.) нападает па листья, стебли и 
плоды. Растения предохраняются весенним об-
резанием пораженных -стеблей, а летом опрыс-
киванием противогрибпыми составами. Р. ма-
лины (FhraHTiiidinni Rnlii idaei Karst.) парази-
тирует па малине дикой и садо.вой. Против нее 
помогают сбор п сжигание осенних опавших 
листьев малины. Столбчатая Р. смородины и 
пузырчатая Р. ветвей кедра вызывается одним 



грибком (Cronartinm ribicola Dietr.). Методы 
борьбы: уничтожение расположенных поблизо-
сти больных кедроп, сжигание осенью опав-
ших листьен смородины. Р. льна или мухоссд 
(Melampsofa Iini Desm.)—делает стебли мало 
пригодными Для обработки па нолокпо. Сред-
ства защиты севооборот, выбор устойчивых 
сортов. Р. ивы (Melampsora) поражает ее лч-
сгья. Р. черемухи (Pncciniastniin padi Dietel.) 
образует на листьях черемухи летнюю и зим-
нюю стадии, а весенняя развивается па че-
шуйках шишек ели (Picea obovata Ledb.) и 
парализует рост семян. Р. сосновой хвои 
(Colcosporinm) вызывает' нежные белые взду-
тия на хвое, откуда грибок перебрасывается 
на ряд травянистых растений, где формирует-
ся в зимнюю стадию. Р. хвои ели (Chrysoiny-
ха) производит иа иглах белые весенние ча-
шечки, а зимнюю стадию переживает на неко-
торых кустарниках. Р. лиственницы (Melamp-
sora) причиняет иглам оранжевые подушечки 
весенней стадии, затем поражает иву, тополь, 
осипу. Р. березы (Melainpsoridimn bcUilinnm 
I'ers.) отбывает летнюю и зимнюю стадии па 
листьях, а весеннюю развивает на иглах ли-
ственницы, в виде пузыревидных вздутий. 
Ржав, пихты (Melampsorella caryopliyllacearnm 
Schroet.) в весенней 'стадии нападает па пихту 
(«недьмипы метлы»), а зимнюю производит па 
гвоздичных растениях. 

2) Р жа в ч и н а х л е б и ы х з л а к о в. В Сиб. 
известно (i 'видов паразит пых грибков (рода 
Piiccinia), вызывающих па надземных органах 
з.таков ржавые пятна. Зимой грибок сохраняет-
си в виде свор; весной споры прорастают и от-
деляют послезимпие споры, к-рыми заражаются 
кустарники н травянистые растения. Па зара-
женных кустарниках появляются припухлые 

пятнышки, которые 
спустя некоторое 
время, покрываются 
белоснежными чаше-
чками с оранжевыми 
весенними спорами, 
эти и заражают зла-
ки. Па злаках возни-
кают пятнышки, за-

тем подушечки со спорами грибка {уже летние 
споры, самые вредоносные, т. к. весьма мно-
гочисленны и дают за лето несколько поколе-
ний). Под осень прекращается выделение лет-
них спор и образуются особые зимние, чтобы 
па след. год снова начать тот же круг жизни. 
В сев. частях Сиб. эта типичная картина раз-
вития ржавчинников изменяется, т. к., за от-
сутствием барбариса и слабительной крушины, 
грибок пе может образовать весеннюю стадию 
н дает сокращенный круг развития. Круг этот 
заключается в том, что грибок или зимует в 
скрытой форме па озимых злаках в виде гриб-
ницы, или зимуют сами летние, споры. В Снб. 
известны след. ржавчинники злаков: а) Линей-
ная I'. (P. tframiiiis Pers.), поражает рожь, овес, 
пшеницу и ячмень. Весенняя стадия развивает-
ся па барбарисе в юж. частях 'Сибири. Где пет 
барбариса, наблюдается сокращенный круг раз-
вития; б) Бурая Р. ржи (P. dispelsa Links. е( 
Пени.); в) Бурая Р. шпеппцы (P. triticina Eriks,); 
г) Желтая Р. хлебов (Р. ^Инпатпш Eiiks. et 
Пени.) паразитирует па .пшенице, ржи, ячмене; 
д) Карликовая Р. ячменя (P. simplex Eriks. et 
Непп.); с) Рогатая Р. овса (P. coronifera Kleb.). 
Весенняя стадия развивается па слабительной 
крушине. 

Р. понижает урожайность. Средством борьбы 

Ржавчина хлебных млаков 

является отбор устойчивых против Р. разно-
видностей хлебов. 

«I ит.: „/пп/тл. Гж.н.чнчл хлебных л таков в преле.И'х fi. 
Томской туй. и Длин. Томск, lll.c'.. Л. 

РЖАНКА — см. Кулики. 
РИДДЕР — г., Вост.-Казахстанской обл. Ка-

захской ССР; осн. в 1786, на горных pp. Ти-
хой, Филипповке и Быструхс; в 100 км от при-
стани Усть-Каменогорска па Иртыше и в 240 км 
от Семипалатинска. До 19.32 числился рабочим 
поселком и был адм. ц. Риддерского района, 
а с 1 января 1932 преобразован в город с под-
чинением Вост.-Казахскому облисполкому. Р. на-
ходится в зап. отрогах Алтая при одном из 
богатейших в Союзе м-пий полиметаллических 
руд. С 192Г) начинается восстановление рудни-
ка и быстрый рост населения Р., составляв-
шего по переписи 1897 -3.937 чел.; к 1926 на-
селение возросло до 9.401 чел., в 1932—до 
33.000, из к-рых казахи 'составляют 3%. В гро-
мадной своей массе (90%) население связано 
с производством, к-рое выросло в сложный 
гориометаллургический комбинат. За послед-
ние годы Р. заметно отстроился и благоуст-
ройство его возросло: в центре города разбит 
сквер, заканчивается мощение гл. улиц, произ-
водится строительств:) гидрантов для хлори-
рования питьевой воды. Рабочие жилища элек-
трифицированы за счет станций промышленно-
сти. В городе имеется: центр, рабочий клуб, 
один из лучших и обширных в Казахстане, 
дом просвещения, дом обороны, казахский 
театр, ряд клубов, обслуживающих отдельные 
рабочие союзы; дна кино-театра, радио с транс-
ляцией, охватывающей до 3 тыс. рабочих жи-
лищ; горный техникум, ФЗД, комвуз ((вечер-
ний). ФЗУ, 3 библиотеки, больницы, амбулато-
рии, врачебные кабинеты, лесозавод и мясо-
совхоз X" 88 треста «Скотовод», Упр. Рпддер-
ск'П.м полиметаллическим комбинатом (б. «Ал-
тайполнметалл»), руководство к-рого охваты-
вает и Зырнповский и Белоусовский рудники. 
В городе издается 2 газ.: на рус. яз. «Риддер-
ский Рабочий» (тираж 1.500) и на казахском — 
«Жумусчи» (Работник). Р. связан с Усть-Ка-
меногорском узкоколейной ж. д.; протяжением 
102 км; производится постройка ширококолей-
ной дороги Рубцовск Усть-Каменогорск Рид-
дер, дл. в 331 километров. 

РИДДЕР, Филипп — минералог. Состоя па 
горной службе («пптепфервальтером») в Ко-
лывано-Воскресепских заводах, был команди-
рован па Алтай для отыскания разных мине-
ралов и в 1784 открыл рудник, получивший его 
имя (см. Риддсрскип рудник). Извлечение из 
дневника путешествия Р. по Убе и Ульбе 
(«Reisc ан der Uba шн! lllha») приложено к III 
тому труда Германа «Mineralouische Reisen in 
Sibinen von 1783 bis 1796», Wien, 1798 -1801. 

РИДДЕРСКИЙ РУДНИК -расположеп и вер-
ховьях рч, У.тьбы, прав. прит. р. Иртыша, в 
Ю.-З или Рудном Алтае, па территории Ка-
захстана. Он разрабатывает собственно Рид-
дерокое м-ние, являющееся наиболее крупным 
м-пнем группы, в состав к-рой входят еще 
м-ния Сокольпое, Крюковское, Ильинское, Фи-
липповское и Успенское, слегка разрабатывав-
шиеся или разведывавшиеся в разное время. 
Все эти м-ния однотипны, имея полиметалли-
ческий состав и метасо.чатический характер. 
Р. м-пие было открыто в 1784 и разрабатыва-
лось б. Кабинетом в верхних окисленных гори-
зонтах ради серебра и свинца, а с 1868 и ради 
золота. В 1904 кабинетские работы, распро-
странившиеся до глуб. 85 м, были приоста-



новлены, т. к. треоовались серьезные затраты 
на разведку более, глубоких горизонтов и на 
организацию сложно/! переработки первичных 
сульфидных руд. И 1912 рудник был .передан 
Риддере кому горнопромышленному акционер-
пому обществу (см.). В 1920 предприятие было 
национализировано п с 1925 началось восста-
новление рудника в гораздо более широком 
масштабе па социалистических началах. Вы-
полнена полная разведка м-пия, позволившая 
запроектировать и затем оборудовать рудник 
годовою производительностью в 250.000 г ру-
ды. Он развертывает добычу, имея все необхо-
димые вспомогательные шрадприятип, в т. п. 
обогатительную фабрику, с применением 'фло-
тационного метода разделения руд на цинковые 
и свинцовые концентраты. При освоении Р. р. 
встречаются значит, трудности из-за громадно-
го притока воды на нижних горизоштак. Р. р. 
является паиб. мощным полиметаллическим гор-
ным предприятем Союза, и .само м-пие .стоит на 
перлом, но 'разведанным запасам руд, месте. Со-
гласно детальным разведкам рудное тело м-ппя, 
приуроченное к осадочной толще нижнего де-
вона и генетически связанное с интрузией 
гранитгюрфира, имеет форму неправильной 
линзы дл. 350 Mi и глуб. 170 м, при неровном 
падении и непостоянной мощности, к-рая опре-
деляется минимальным содержанием метал-
лов в пром. руде; ср. содержание металлов но 
категориям ABCiCs: цинка 7,89%, свинца -4,68%, 
меди 0.52, а также золота 14,78 г и серебра 
57,66 г в г руды, представленной тонко про-
растающими друг друга зернышками сфале-
рита, пирита, галенита, халькопирита и тет-
раэдрита с кварцем, баритом и небольшим ко-
личеством серицита и хлорита. Золото содер-
жится, гл. обр., в окремпенпых породах (рого-
виках) лежачего бока месторождения. Особен-
ность руды заключается в мелком размере зе-
рен минералов, что обусловливает трудность 
их разделения. Запасы металлов (в тыс. т) на 
1 января 1933 установлены но категориям так: 

Металл 

Свинец 

Цинк 

Aj 

210,5 

378,4 

К а т е г о р и я 

R С, А | R | О С 

74,(1 

141,4 

3.4,7 

I42.fi 

320,8 

052,4 

125,0 

460 ,0 

Общий запас 'металлов «о всей Р. группе рав-
няется но цинку 2,5 и но свинцу - 1,4 млн тонн. 

Р. руды, кроме основных пяти металлов(цинк, 
свинец, золото, медь и серебро), содержат ряд 
редких элементов: висмут, галлий, молибден, 
олово, палладий, шлотиша, селен и др. Извлече-
ние их является основной задачей .дальнейшего 
освоения рудника. 

Л н т.: U i it I :). VW 1 "1 н и т и З п . Л'1пя, „Инн. Том 
ского ун-та", т. 42, 11)15: Проект Риддсрского ручника на 
250.00)' тонн руды п год. Л.. 11:1.1. Гиппомеза, 192); fiii.t.u»). 
К вопросу о прои шочетпепной и транспортной ипобчеме 
Риддера, „Сев. Азии", М., 1929, 4: Тр. IV Всесоюзной Геоло-
гической Конференции по цветным металлам, п. III, Полу-
металлы, М , ипд. Циетмш.толота, 193': Сб. „Ьольшой Рид-
дер". Ллмп-Ara. изд. Госплана KACCP, 1931; ЛнОронниктГ, 
В. П. О втором пятиютнем плане развитии народного хоз-ва 
Казахстана. Доклад на VIII Казахстанской конференции НКП(б1, 
Алма-Ата, Партпздзт, 1931; Kvpett и Hvpoii. Рнлдерская группа 
полиметаллических м-пий, сб. „Ьолыпой Алтай", Л., изд. 
Ак. Паук, 1934; Кольманский. Напорные самоизлнвающисся 
йоды Рндлерского района па Алтае и пр. „Разделка Недр", 
19,П, 17. М. У. 

РИДДЕРСКОЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - было образо-
вано в 1912 для эксплоатации Риддерских м-ний 
полиметаллических руд и получило от б. «Ка-

бинета его величества» в концессию на 72 года 
весь Риддерский район. Во главе этого Об-ва 
стоял английский горнопромышленник Уркарт 
(впоследствии один из активных антисоветских 
деятелей). В 1913 на Риддерский рудник при-
была партия американских геологов, с 4 буро-
выми станками Сулливана, приступивших преж-
де всего к разведке Риддерского рудника, как 
наиб, интересного об'екта. Одновременно с 
разведкой начато было опробование руд на 
обогащение. К концу 1914 были получены бла-
гоприятные результаты разведки и обогащения 
р-уд, и Об-во приступило к подготовительным 
работам -по акешло.ата'ции .Риддерского л1ссто-
рождеаншя. .Предполагалось на Риддерском руд-
пике производить добычу руды, ее обогаще-
ние и разделение на два продукта — цинковый 
и свинцовый концентраты. Металлургическую 
переработку концентратов .производить в Эки-
басгусе, и де находились каменноугольные ко-
пи. Постепенно раздаивать дело с тем, что 
при полной мощности цинковый завод давал в 
год около 33.000 т .цинка. 

Для улучшения связи Риддер был соединен 
узкоколейной ж. д. с пристанью Усть-Камено-
горск на р. Иртыше, дл. ветки 102 км. На 
Иртыше был создан речной флот для перевоз-
ки рудных концентратов до Воскресенской 
пристани, откуда по жел. дороге груз должен 
был направляться на Экибастусские Каменно-
угольные копи. 

К началу 1917 на Риддере были развернуты 
горные работы, построена обогатительная фаб-
рика с суточной пропускной .способностью 100 т 
руды и небольшой серно-кислотный завод для 
надобностей фабрики. На Экибастусе тогда же 
началась постройка свипцово-плавильного и 
цинкового завода. К началу 1917 была построе-
на небольшая ватер-жакетная печь для вы-
плавки свинца, с суточной производительно-
стью о к 3,3 г, и две дестиляционные цинко-
вые печи по 48 реторт каждая. В 1917, по 
данным А. К. BaiH-цер-Беллеп, было выплав-
лено ок. 820 т цинка. Сведений о выплавке 
свинца не имеется, но известно, что принятая 
первоначально сист. обжига свинцового кон-
центрата оказалась неподходящей и в начале 
1918 ее пришлось изменить, что неблагоприят-
но отразилось на работе свинцового завода. 
В 1918 Об-во свернуло работы, а в 1919 совер-
шенно их прекратило, оставив недостроенным 
Эк и б а сту с ск ий завод. 

Л и г.: Яркая, В. П., Державин, II. В. и Врублрвскии-
В. А. Рпддерское месторождение полиметаллических руд 
серии: Прикладные богатства Семипалатинской губ.КССР, в. 1 
Семина пппнек, изд. Семгубплана, 1924; Ван-дгр-Неллгн, А. К 
Рпддерское синпцоио-пипкоиое дело, М., 1922. 

РИС (Oryza Sativa L.) — злаковое растение, 
являющееся одной из самых распростр. в мире 
продовольственных культур. Р. влаголюбивое 
и теплолюбивое растение, культивируемое на 
орошаемых и периодически затопляемых зем-
лях. Различают ряд сортов Р., отличающихся 
окраской зерновки и скороспелостью. Юж. 
сорта Р. для вызревания требуют 3.300—4.500° 
тепла за вегетационный период в 150 дней. 
Сорта, разводимые на ДВ, более скороспелы. 
Зерновка Р. весьма богата крахмалом и очень 
бедна белками. В пищу употребляется зернов-
ка, очищенная от чешуек и пленок. 

В дореволюционный период Р. в пределах 
СССР разводился только в наиб, теплых юж. 
районах. В последние годы начаты испытания 
культуры Р. в районах с более умеренным 
климатом. В ряде новых районов развилось 
пром. рисосеяние. В ДВК рисосеяние начало 



развиваться только с 1.917, если не считать от-
дельных указаний о посевах риса в Юж.-Уссу-
рийском крае в период 1 Н(>] —67. Первоначаль-
но развитие рисосеяния шло крайне медленно. 
С момента советизации края- с 1923 эта куль-
тура стала быстро развиваться и в 19:10 на-
считывалось свыше 17 тыс. га посевов или Г),2% 
от всей посевной площади Приморья, где 
и сконцентрированы все рисовые плантации. 
В первые годы рисовые плантации Приморья 
находились исключительно в единоличных хоз-
вах, об'единяющихсн в т-иа для совместного 
устройства оросительных сист. и получения по-
мощи в виде кредита и технического мелиора-
тивного руководства. Оросительные сист. были 
примитивны, а сами плантации мелки от 1,4 до 
120 га. В последние годы организован ряд сов-
хозов. Совхозы развивают рисосеяние та по-
вой технической базе с широким примене-
нием механизации. Культура Р. па ДВ являет-
ся весьма рентабельной. Урожайность колеб-
лется от 1,9 до 2,8 т с га, товарность достигает 
90% сбора. Возможности рисосеяния на ДВ 
велики. Под Р., по ряду подсчетов, в Хан.кай-
ской низменности и в Юж. и Ср. Приморье, 
м. б. выделено до 2Г>0 тыс. га земли. Продук-
ция Р. может удовлетворить внутренние по-
требное™ ДВК, смежных районов и стать пред-
метом экспорта. 

В Зап. и Вост. Сиб. пром. рисосеяния пет. 
С 1929 начаты опытные посевы Р. на Весело-
нреком опытном иоле (Рубцовский район, Зап.-
Сиб. края) и па Уйбатской гидромодулытй 
станции в Хакасии. Результаты этих опытов 
пока не дают бесспорных показателей, и во-
прос о возможности промышленного рисосея-
ния в Зап. Сиб. требует дальнейших широких 
опытов. В Рубцовском районе посевы Р. с из-
менчивыми результатами производила коммуна 
«Новая Корея». В 1931 в этой коммуне было 
посеяно свыше 2 га риса, частично созревшего. 

РИТТЕР, Карл (177!) 18Г>9) - известный гер-
манский географ. Гл. сочинение P.: Die Ercl-
ktinde iin Verhaltnis /иг Natnr mid /иг Geshielite 
des Menschen, oiler all^emeine very leichende Geo-
jjraphie в первый .раз изд. в 1817 18, во второй 
раз (переработанное и расширенное) в 1822, 
1832 59, но осталось неоконченным за смер-
тью автора. Часть упомянутого сочинения пе-
реведена на рус. яз. под заглавием: «Землеве-
дение Азии. География стран, входящих в со-
став Азиатской России или пограничных с 
нею» (СПб., 1807 79). Дополнение к этому 
изд., под тем же заглавием (СПб., 1894 95), 
содержащее сведения о Саянском нагорье, Бай-
кальских горах и Байкальском озере, состав-
лено П П. С емеповым-Тяпыпаиским, И . Д . Ч е р -
ским. Г. Г. Петц, при участии Г. Н. Потанина. 
«Землеведение Азии» содержит обширный ком-
пилятивный географический материал по Со-
ветской Азии, 1в настоящее ерами уже зпачи-
т е л I >i i.o у стар евн i и й. 

РИФЫ— кораллово-кораллиповые постройки, 
возвышающиеся местами среди открытого оке-
ана, часто в виде небольших островов. Р. об-
разует мощные неправильные тела известняков 
среди нормальных пластовых осадочных по-
род. Интересны многочисленные белые Р. сре-
ди силурийских и девонских формаций Алтая, 
С ал аира. Они да,ют главные месторождепим 
чистых и з в естняк ои. 

РОВДУГА— кожа (лосиная, оленья или ко-
зья), выделанная под замшу. Для приготовле-
ния Р. шкуру высушивают, очищают мездру 
скобелем и удаляют шерсть, либо соскабливая 

ножом вместе с верхним слоем кожи, либо 
смачивают мочен и завертывают н куски, что-
бы шерсть отопрела. Для просушивания про-
тирают кожу сухими гнилушками или пропи-
тывают смягчающими составами, после чего 
мнут руками или ручными мялками. Р. упо-
требляется для шитья одежды, ремней, упряжи 
и покрышек конусовидного жилища. Распро-
странена в Зап. и Вост. Сиб. почти у всех ту-
земных племен. 

РОВИНСКИЙ, Павел 
1910) путешественник, 
Окончил историко-фи-
лологический фак-т Ка-
зан некого университета. 
С I860 путешествует по 
Австро - Венгрии, Сер-
бии, Черногории. В 1870 
отправляется в Сиб. в 
М ин'уси»тс ки и, Ир кутс -
кий края и Забайкалье, 
с целью этнографиче-
ского исследования па-
селения. Из работ Ро-
винекого к Сибири от-
нося-гая: 'Сообщение о 
поездках иа Тупку и па 
Оку до Оки некого ка-
раула («Известия Сиб. 
Отд. Р. .Г. Об-та», г. 1, № 4—5, 1870; Сооб-
щение о поездке по Ангаре и Лене, там же, 
т. II, № 3, ,Ирк., 1871; Между Ангарой и Ле-
ной (Продолжение сообщения о поездке но 
Ангаре и Лене), там же; Этнографические 
исследошшня в Забайкальской обл., там же, 
т. III, № 3, 1872, Материалы для этнографии 
Забайкалья, (Продолжение предыдущей его 
статьи), там 1>ке, т. III, № 3, 1Н73, т. IV; № 2 
и № 3; Замечания об особепноепя/х сибирско-
го наречии и с.лош.а.рь, там же, т. IV, № 1; 
Спадения о следом ли ии тортон'ого т р а в и н а , 
отнра'нляч'.М'ого с границ Перчит иск о i о округа 
в Китай («Изв. Сиб. Отд. Р. Г. Об-иа», т. II, 
№ 5, 1871). 

Л и т.: Пыпин, А. / / . И с т р и я русской лнографпп, т. IV, 
СI Id., 189.»; PVIIHI'U, А. Д. Заслуш II. Л. Ионинскою перед 
востоковедением, „Паи. Р. Г. ОП-на", т. 1,Н№ 7 (ueci. № / 
посвящен 1'онинскому), Игр., 1!>Н1; Потанин, Г. II. II. Л 1'о-
вннскнй, тз:|. „Си<">. Жмчш." от 17 фенр. 1УП1; Чг/шншгнскаи-
Пыстропа, / / . Одна иа попыток освобождения Н. Г. Черны 
шопе кого, „К.-порга и Ссылка", Ш1, Г:(7К). 

РОГОВ, Алексей Гаврилович рево.поциопер-
болыпенпк, участник революционного движе-
нии к Сибири 1905—.17. 
Род. :в 188() в .семье ра-
бочего золото/го при-
иска «Неожидашшый» в 
Томской губернии. Ра-
ботал .на Абаканском 
железоделательном' з а -
гмтде, затем в Красно-
ярске в колеспо-сле-
еарпой мастерской и 
Г л ан м ы.х .ж еле i о - д (> -
ро 'жшых 'Мастерских. В 
1900 .годах примкнул к 
Р СИ'О Л10 Ц11OII-MI ом у д в и -
женино, :встушив в 1903 
в Красноярскую орга-
низацию РСДРП. За 
организацию стачек ере 
ди учеников .ж.-д. мастерских был уволен, после 
чего работал .в Кронштадтской верфи. Весной 
1905 возвратился в .Краентоирск, состоял чле-
ном комитета Красноярской организации 
РСДРП. Во тремя августовской и о к т я б р ь -

Аполлонович (1831 
писатель п этнограф. 



гкой стачек «ходил и стачечный комитет и со-
стоял членом местного Совета 'Раб. и Солд. 
Депутатов. В январе 1900 был арестован как 
участник красноярского в о о р у ж и иного носста-
пии, но бежал из-под ареста и уехал под чу-
жой фамилией н Закавказье, 'где продолжал 
партийную работу. В конце 190S -пробрался и 
Харбин и принял участие в организации боль-
ннчтстской группы и в -издании газеты «Машч-
журскпй Рабочий»; и феврале 1909 был аре-
стовав! >и 'препровожден ио этапу в Красно-
ярск. За принадлежность -к Красноярскому Ко-
митету РСДРП был осужден воспио-окр. су-
дом па 8 лет каторги, к-рую 'отбывал в Алек-
сандровском централе. В 1917 был одним из 
активных работников Красноярской группы 
большевиков (правдистов). В 1919 назначен 
нар. комиссаром путей сообщения. С августа 
1919 до марта 1920 зниедьив-ал ок.-д. отделом 
Сибр-мвкома. В течение ряда лет вел руково-
дящую работу и союзе железнодорожников. 
Живет в Москве. 

РОГОВ, Григорий Федорович - -один из руко-
водителей партизанских отрядов в причумыш-
ских районах (к В. от Барнаула) и части Куз-
басса. Крестьянин с. Жуланихи Чумышского 
района, был сидельцем винной лавки, фельд-
фебелем па военной службе. После Февраль-
ской рев. примкнул к эс-эрам, после Октябрь-
ской сочувствующий большевикам. Скрываясь 
после свержения сов. власти в 1918 но прита-
ежным заимкам, Р. к маю 1919 об'едипил во-
круг себя несколько десятков крестьян и с 
ними выступил против колчаковцев. Выросшие 
затем отряды под командованием Р. отлича-
лись недисциплинированностью, частыми гра-
бежами, ненужными жестокостями. Сам Р., по-
литически неустойчивый, подпал под влияние 
анархиствующего Новоселова, отступившего с 
небольшим отрадам из Марии некого у. и со-
единившегося с отрядом Рогова. Небольшая 
группа барнаульских и кузбасских большеви-
ков и рабочих внутри отрядов Р. в продолже-
ние всего движения вела борьбу с апархо-
бандитизмом командования и отдельных от-
рядов. С приходом Красной армии Р. и Ново-
селов за недисциплинированность и бандитские 
преступления были арестованы. Выпущенный 
из тюрьмы Р., в 1920, опираясь на кулачество 
и белогвардейцев, пытался поднята, восстание 
в причумышских районах. Восстание было ли-
квидировано, а Р. при преследовании был ра-
нен и застрелился. Анархо-бандитизм части от-
рядов Р., характерный для крестьянского пар-
тизанского движения без крепкого пролетар-
ского руководства, с термином «.роговщина» 
вошел в историю этого движения. Оп послужил 
материалом для романа В. Шишкова «Ватага». 
Для всего партизанского движения в Сиб. ро-
говщииа вовсе не характерна. См. Партизан-
ское движение (т. V, дополнения). 

РОГОВАЯ ОБМАНКА ( а м ф и б о л ) весьма 
распростр. минерал из обширной группы сем. 
этого же имени. Сложная соль метакремпеной 
кислоты. Хим. состав: р (My, Са, Fe) SiOs + q 
(Mtf, Fe) (Al, Fe)a SiOo. Кристаллическая сист. 
моноклиническая; облик кристаллов призмати-
ческий, короткостолбчатый, также плотные мас-
сы и вкрапления. Тв. С; уд. в. 3,0 3,4. Цвет -
темные оттенки зеленого и бурого, а также 
черный. Просвечивает или непрозрачна. Обра-
зуется, гл. обр., в магматической зоне, в мень-
шей степени в зоне анаморфизма, еще менее 
в области контактов. На земной поверхности 
образуется при выветривании авгитов (см.). Р. 

о . — в а ж н ы й п о р о д о о о р а з у ю щ и й минерал ряда 
и з в е р ж е н н ы х горных п о р о д , ш и р о к о распро-
страненных в Спб.: сиенитов, д и о р и т о в , ро-
г о в о о б м а п к о в ы х гранитов и т. д., а т а к ж е ам-
ф и б о л и т о в ы х гнейсов и кристаллических слан 
цев. На з е м н о й п о в е р х н о с т и Р. о. п о д в е р г а е т с я 
и з м е н е н и ю , давая начало глинам, хлориту , 
тальку. Б а з а л ь т и ч е с к а я Р . о. т е м н о г о 
цвета, с о д е р ж и т значи т, количество титана, на 
х о д н т с и в базальтах (см.) и др. о с н о в н ы х по-
р о д а х . II. д . 

РОГОВИК — разность кварца плотного или 
тонкозернистого сложения. Излом занозистый 
или плоскораковнстый. Окраска различная. 
Блеск тусклый, матовый. Просвечивает в кра-
ях. Целым рядом переходов связан с кремнем 
п яшмами. Б. ч. образует жилы в рудных 
м-пиях; встречается также прожилками и жел-
ваками в осадочных породах. Употребляется 
дли мелких художественных поделок. Весьма 
распространен в Зап. Алтае, Забайкалье и др 
районах. Черный Р. (см. Лидийский или • про-
бирный камень) находится во многих местах 
Киргизской степи, па К), от Соктуйского ка-
раула в Забайкалье, на о-ве Аграфепы, по р. 
Лене (Якут. Республика). 

РОГОВОЕ СЕРЕБРО—см. Кераргирит. 

РОГОЗ (Typlia)—болотные или прибрежные 
многолетние травы из сем. рогозовых (Typlia-
сеае), .состоящего из од-
ного рода. Ползучие кор-
невища с боковыми побе-
гами содержа т осенью мно-
го крахмала, а весною 'са-
хара. Цветоносный стебель 
прямой, б. ч. с ЛИСТ!,ими, 
песет два цилиндрических 
колоса (початка) женский 
(нижний) и мужской (верх-
ний, более узкий). Жен-
ский колос с плодами вы-
глядити{ак коричневая пал-
ка. Поэтому Р. известен 
также под названием ч е р-
п о п а л к а, н а л о ч и и к. 
1 Гтодоножки снабжены мно-
гочисленными волосками, 
у Р. широколистного (Т. 
latifolia) белого цвета. Эти 
волоски изучаются, как 
возможный новый сорт 
текстильного сырья (или 
примесь к старым). Листья 
Р. (плоские или полуцилин-
др ич е с к и е) п i р икл а д ы в а ют -
си между клепками бочек 
и чанов. В Сиб. 5 ви-
д )В Р.: Р. широколистый 
(вплоть до Центр. Якутии 
и Камчатки, по-якутски; 
эргэт эбюсэ). Р. узко-
листый (Т. anKiistifoIia) - -
Зап. Сибирь, Вост. Сибирь 
(юг), ДВ; Р. лаксмапов (Т. Laxiiiannii Lep.)— 
там же; Р. восточный (Т. orientalis Presl.) Д 
Восток; Р. Верещагина (Т. Veresc/a^ini Kryl. 
et ScliischU.), эндемичный в Зап. Сиб., найден-
ный только в 2 -3 местах Барабы. Все Р. уча-
ствуют в зарастании озер и в торфообразова-
пии. 

РОГОХВОСТЫ (Uroceridae)—крупные насеко-
мые из отряда перепончатокрылых (Hymcnopte-
та) широко распростр. ио Сиб. в хвойных ле-

I'lHO.'l 



сах. Их личинки, поражая стоячие больные 
или попаленные деревья, являются серьезными 
вредителями. Самки 1'. откладывают яички в 
древесину, в к-рой развивающиеся личинки 
делают совершенно круглые в поперечном раз-
резе, постепенно расширяющиеся ходы, плот-
но забитые испражнениями. Лётное отверстие 
Р. круглое, как бы пробитое пулей. Меры борь-
бы пока пе разработаны. 

РОГУЛЬНИК—см. Орех водяном. 
РОДЖЕРСА гавань - па юго-вост. побережье 

о-ва Земля Врангеля в Вост.-Сиб. море. Хоро-
шо защищена, глуб. до 7 м. Па бер. бухты 
находится резиденция советской колонии на 
о-ве, метеорологическая и радиостанции. 

РОДИНО, с. - адм. ц. Родипского района 
Лап.-Снб. края; оси. н 1890, среди Кулундин-
ской степи; в 90 км от ст. Кулунды Омской 
ж. д., в 175 км от пристани Камень иа Оби, в 
920 км от Н.-Снб.; .жит. 0.840 (1935). Ср. шк„ 
больница, амбулатория, пет. участок, вальцо-
вая мельница, мастерские, кирпичный завод. 
Р о д и и с к ий р а й о и охватывает территорию 
в 2.820 км!, жителей 33.400, сельсоветов II, на-
селенных пи. 54; крупнейшие селения: Кая-
ушка, Камышепка. Население представляет 
группы: украинцев 53%, рус. 30, белоруссов II ; 
плотность (Населения 11,8 па км-. Поверх-
ность плоская степная равнина (Кулупдинская 
степь) с незначит, наклоном к западу. Почвы 
каштановые с (Примесью солонце:». Ср. год. t" 
•И", iB январе 18", н июле +21"; осадков вы-
падает в год менее 300 мм; вегет. период 182 
дня. На С. района протекает р. Кулупда, ср. 
часть орошается р. Кучук; па 3. граница рай-
она соприкасается с крупными озерами Ку-
луидннским и Кучук; н юж. части .рек лет; 
здесь разбросаны по впадинам мелкие пресно-
водные и соленые оз., с плоскими берегами, 
часто изрезанными глуб, лотами; более значит, 
озера этой части Грачиное и Тюмепцево. 
Раст-ь, свойственная степям ковыль и пырей; 
из древесных пород береза, черемуха; пром. 
звери: заяц, хорек, лиса, колонок. Направле-
ние сел. хоз-ва в полеводстве пшепичпо-мас-
.тяное, в животноводстве молочно-овечье. Пло-
щадь посева 193-1 -50.800 га, в т. ч. пшеницы 
75%, овса 15, технических 6; колхозы обслу-
живают 2 МТС, имеющие 1.089 тракторных 
сил. В животноводстве овцы составляют 57% 
всего стада, коровы 52% в стаде круп. рог. 
скота. Имеется один совхоз Оицетреста, с тер-
риторией 103,2 тыс. га, со стадом овец до 42 
тыс. голов. Коллективизировано сел. население 
па I марта 1934 -80,1%. Бюджет 1934 -795.000 
рублей. Цензовой пром-сти пет; пром.: обра-
ботка шерсти, мукомольная, швейная, масло-
дельная (два опытных копмоприводных масло-
завода). Пути сообщения исключит, грунто-
вые дороги: тракты Родипо — ст. Кулупда, 
проселочные дороги; значит, часть дорог при-
годна для автодвижепия. 50 нач. школ, 2 сред-
них, 4 библиотек, 0 изб-читален; больница, 
амбулатория, врач, участок, ветучасток, фельдш. 
пп. 2. Газ. «На Колхозной Стройке», с тира-
жем 1.500 экземпляров. 

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ в Сиб. до Октябрь-
ской рев. было чрезвычайно слабо развито в 
городах и почти совершенно отсутствовало иа 
селе: всего было ок. 200 родильных коек. Пос-
ле Октября начинается рост числа родильных 
коек и % охвата родильной помощью. Если в 
1927 имелось в городах 413 родильных коек, 
то в 1929 было 533, в 1 9 3 3 - 770, в 1934 — 873, а 
в 1935—979 родильных коек. На селе рост 

числа родильных коек выразился с 290 в 
1927 до 411 в 1929. В .паст, время Р. в Зап. 
Сиб. развито сравнительно удовлетворительно 
в городах и пром. центрах и крайне еще недо-
статочно иа селе. Всего в городах и пром. 
центрах в 1932 имеется 901 койка. Родильная 
помощь оказывается в 10 специальных родиль-
ных домах с 202 копками, или в специальных 
отделениях общих больниц. В сел. местностях 
родильная помощь развернута л двух видах: 
коечной и раз'ездпой. Родильные конки па се-
ле находятся, гл. обр., при участковых боль-
ницах (или в родильных палатках общей боль-
ницы или в родильных отделениях) и при ие-
к-рых врачебных амбулаториях. На селе к 1935 
имелось ООО родильных коек. Раз'езднам по-
мощь существует в форме 30 акушерских пунк-
тов. Кроме перечисленной сети в распоряжении 
ж.-д. транспорта имеется 140 родильных коек, 
водного транспорта 19, .Сибстронпути - 21 и 
Зансибзолото 75. По Вост.-Сиб. краю в 1933 
имелось 590 родильных коек, из них 354 в го-
родах, что составляет I родильную койку па 
1.800 жителей и 230 коек в сел. местностях 
или I койка иа 18.000 человек. До 7(5% всех 
родов в городах проходят в условиях квали-
фицированной медицинской помощи. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, е . -район , ц. Дзержин-
ского района Красноярск, края, иа лев. бер. 
р. Усолки в 90 км от Восточно-Сибирской ж. 
дороги (ст. Канск). .Основано в 1730. Населе-
ние в 19.33 -1.397 человек. Почт-тел. отд., 
телефон, .начальная и средняя школы, би-
блиотека, (Клуб, больница, агропункт, .вет. пункт. 
Д з с р ж и .н с к и й р а й .о п расположен в бас-
сейне ср. течения р. Усолтси, протекающей 
но средине района с Ю.-В. иа сен.-запад. По 
зап. границе района .проходят лесистые увалы 
Енисейского кряжа с выс. 300 -350 м, спускаю-
щимися в широкую долину Усолки, к В. от 
к-рой медленно поднимается плос.кий и широ-
кий залесенный водораздел Усолки и Абана. 
Юж. часть (района, лежащая между долинами 
Усолки и ее прит. Тополя 'Представляет вырав-
ненную лесостепь, лежащую на высоте 100 
180 метров. В сев. лесной части района господ-
ствуют подзолистые суглинистые и супесчаные 
почны, покрытые сосново - лиственничными и 
чистыми сосновыми борами. Лесостепная часть 
слагается по преим. черноземами б. ч. дегра-
дированными и представлена злаковыми сте-
пями с березовыми и еоспово-листвентичпшми 
перелесками. Климат континентальный: ер. год. 
1" —2,4°; января —20,8°, июля +18,3°; общая 
сумма осадков 38!) мм. Общая площадь района 
4.072 км', в т. ч. освоенной 28,7%, в трудовом 
землепользовании 139,0 Тыс. га. Население рас-
пределилось по всей территории района, но 
паиб. сосредоточилось в юж. лесостепной ча-
сти. Плотность населения 7,0 чел. на км'2. Об-
щее число населения в 1933 27.634 чел.; нац. 
состав: рус. 68,6%, белоруссов 18,9, украинцев 
6,6, поляков 2,6. Район входит в ишетгично-мо-
лючно-свиполодческую сел.-хоз. зону. Направ-
ление полеводства шпенично - овеяно - ржаное. 
Общая площадь посева (в 1933) -30.286 га, в 
т. ч. зерновых 27.992 га (пшеницы 14.109 га), 
технических 782 га, картофеля 742 га. Ското-
водство мясо-молочное. В стаде: лошадей 6.139, 
круп. рот. скота 9.284, овец 13.012, свиней 4.509. 
Две МТС: Денисовская и Курайокая. Два.ското-
водческих совхоза, входящие частично в Абап-
ский и Дзержинский районы. Горная пром-сть 
не развита; полез, иск.: выходы камедного угля 
и кирпичные глины в разных местах, соляные 
источники близ с. Шеломки. Пути сообщения: 



по долине Усолки через центр района с. Ро-
ждественское проходит тракт из Канака па 
Ангару, кроме того сеть проселочных и пере-
селенческих дорог. Сел. советов 21, населенных 
пп. 71; школ: I ступ. 32, LLIKM 2; больница, 
фельдш. пп. 4; торговых (предприятий райсою-
за 2, сельпо 26. Во время гражданской ,войны се-
верная и западная части района были охвачены 
партизанским движением (Тасеевский фронт). 

РОЖКОВ, Николай Александрович (1868 
1927) — крупный историк, активны:'! участник 
рев. движения 1905 1908, па V с'езде РСДРП 
(«Лондонском») в 1907 избран чл. Центр. К-тета. 
В период реакции после ареста (1908) и ссылки 
и Сиб. па поселение начал отходить от боль-
шевиков, «подменять марксизм либерализмом» 
(Ленин); не связывая себя организационно с 
меньшевиками, Р. до 1917 оставался внефрак-
ционным соц.-демократом. Позиция Р. после 
выступления его в ликвидаторском орг. «Наша 
Заря» вызвала резкую критику В. И. Ленина. 
В Сиб. Р. проявил большую активность в деле 
борьбы за легальную марксистскую печать, 
работая часто совместно с большевиками. В Ир-
кутске, Чите, Томске, 11.-11иколаевске P. opi а-
низует и редактирует буквально десятки газ.: 
«Иркутское Слово», «Молодая Сибирь», «Но-
вая Сибирь», «Восточная Сибирь», «Забайкаль-
ское Обозрение», «Голос «Сибири» и мн. др., 
неоднократно подвергаясь адм. репрессиям (за-
крытие газет, штрафы, высылки). В многочис-
ленных статьях (псевдонимы II. Р-ов, Наров 
и др.) и выступлениях на общеполнт. и сиб. 
темы Р. иногда поднимался до правильного 
марксистского анализа и оценки явлении. По 
в ряде 'выступлений и статей буржуазное ли-
беральное культурпнчапье и ликвидаторство 
было совершенно очевидным. Начав после при-
бытия в Сиб. активную борьбу с областниче-
ством (Р. неправильно называл его «бесприн-
ципным культуртрегерством»), Р. в 1916 в Том-
ске па областническом собрании призывал, «за-
быть разногласия и птти рука об руку к вели-
кой цели». Р. оставил большое количество на-
учных работ: Русская история в сравнит.-исто-
рическом освещении (12 тт.); Город и деревня 
в русской истории, СПб., 1902; К методологии 
истории промышленных предприятий, жури. 
«Историк-Марксист», М., 1920, 2; К истории 
пар. хозяйства в Сибири. Экономический быт 
Макароиской волости Киренского уезда в кон-
це XVIII и первой половине XIX века, «Изв. 
Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», Иркутск, т. XLIV. 
1915, и ми. др. М. II. Покровский, давая в ряде 
статей оценку и критику Р. как историка, на-
зывал его «историком материалистического на-
правления». С 1917 по 1920 Р.— мепыиевик-об'-
еднпенец. С 1920 отходит от полит, жизни, от-
даваясь только научной работе. В последние 
годы перед смертью Р. идейно сблизился с 
большевиками. 

Л и т.: Ленин, /(. / / . Мани-
фест либеральной рабочей пар-
ши, Соч., т. XV; Из лагери 
с толыипиской „рабочей" пар-
тии, гам же: IГнжрлтельн. кам-
пания и IV Думу и задачи рс-
НОЛ1ОЦН0ИН0Й социал-демокра-
тии, там же; Дграгиый вопрос 
и современное положение Рос-
сии, Соч., т. XVII; Покровский, 
М. II. II. Д. Рожков, „Исто-
рик-Марксист", 1927, 4, и в сб. 
„Историческая наука и борьба 
классов", н. II, т .—J\ . , 1933; 
его же. Новая киша но но-
вейшей И С Т О Р И И , „Ьотыпеппк", 
1920, 12; Чужак, Н. Рожков в ссылке, „Каторга и Ссылка", 
1927, 3(32); его .нее. Ссылка и областничество, сб. „Сибирская 
ссылка", М., изд. Об-ва политкаторжан, 1927: Николаев, 

Л. / / . Сибирская периодическая печать и политическая ссыл-
ка, „Каторга и Ссылка», 1928, 4 (41) и 0 (43); Горел, Г,. И. П.Л. 
Рожков, „Историк-Марксист", 1927, 4 (доклад о жизни Рож-
кова в ссылке); Кривцов, С. II. Л. Рожков („Вячеслав"), 
„Пролет. Революции' , 1!".'7, I; Материалы для библиографии 
трудов П. А. Рожкова, М., вал. Гос. Нет. Музея, 1928: Си-
Оорап, Арк. Метрические 'взгляды Н. Л. Рожкова, „Псюрнк-
Марксист", 1928, 1,1. Д. д „ е „ „. 

РОЖЬ (Secale cereale L.)—относится к сем. 
злаковых (Grainineae), к группе т. наз. настоя-
щих хлебов. Культурная Р. может быть или 
озимой или яровой. Существенными отличиями 
яровой и озимой Р. являются след,: при посе-
ве озимой Р. весною она достигает до зимнего 
периода только фазы кущения, но пе выходит 
в трубку и пе колосится 
подобно яровой, высеян-
ной в одно с нею время 
весною. Озимая Р., остав-
ленная с осени на зиму, с 
весны след. года выходит 
в трубку, колосится и нор-
мально плодоносит, явля-
ясь, т. о., двулетним расте-
нием, в то время как яро-
вая Р.—типичное однолет-
нее растение; озимая Р. 
обладает более высокой 
морозоустойчивостью, чем 
яровая. Каких-либо морфо-
логических отличий озимой 
от яровой Р. не установле-
но. Наиб, простая класси-
фикация разновидностей Р. основывается на 
двух признаках: окраске колоса и на его строе-
нии. По строению колос может быть пли слож-
ный (ветвистый) или простой, по окраске се-
ро-желтым (var. va l l a t e Кбгп), светло-рыже-
краспым (var. vnlpimim Кбгп), грязно-коричне-
вым (var. 1'HSCHIH Когп), черным (var. niyrescelis 
Fkiksb.). В наст, время разработаны более по-
дробные классификации разновидностей Р. (Ва-
виловым, Мзйсуряном, Антроповыми), в к-рых 
принят во внимание ряд др. признаков: рых-
лость или плотность колоса, оиушениость цве-
точных и колосовых пленок, размеры и окрас-
ка остей, окраска колоса и зерна, наличие или 
отсу тствие язычка и т. д. 

В Сиб., как и в б. ч. европ. части СССР и 
Зап. Европы (Германия, Польша), возделывает-
ся исключит, разновидность vnl.trare Korri с 
серо-желтыми колосьями. По окраске зерна в 
Сиб. встречается и желтозерная (до темно-ко-
ричневой) и зеленозерная рожь. Морфологи-
ческими особенностями сиб. Р. являются мел-
козерпость и низкорослость, эти свойства 
преим. присущи сиб. озимой, менее яровой ржи. 
Из биологических особенностей сиб. Р. следует 
отметить высокую зимостойкость и засухо-
устойчивость озимых форм. Задачей сиб. селек-
ционных ст. является создание из сиб. Р. форм 
более крупнозерных и высокорослых при со-
хранении засухо- и морозоустойчивых качеств. 

В последние годы посевная площадь под ози-
мой Р. изменилась так (в тыс. га): 

Д и и а м п к а н о с е в о в р ж и: 

1' о Д U 192(> 1927 1928 1929 

Территория 
afic 
1I.1C. 
га 

ул. в. 
11 110С. 
площ. 

абс. 
1 ы с. 
га 

ул. н. 
11 пос. 
площ. 

абс. 
тыс. 
га 

уд. в. 
11 пос. 
площ. 

абс. 
тыс. 
га 

уд. в. 
11 нос, 
плош. 

Снб. край и границах 1929 979,0 14,2 930,7 12,0 980,2 11,7 1.001,4 10,0 

Заи -Сибирский край 695,0 11,3 050,2 9,0 057,7 9,0 0 4,9 8,1 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОСЕВОВ 

РЖИ В ЗАП. СИБ. КРАЕ 
В V / . * 0Б11ЙМУ ПОСЕВУ 

Сокращение абсолютной площади и уд. в. 
ржи происходит вследствие увеличения площа-
дей посева пшеницы. 

В Зап.-Сиб. крае возделывается по преим. 
озимая Р.: в 1929 она занимала 93,5% всех 

посевов ржи. В Хакасской 
и Ойротской авт. обл. пре-
обладают посевы яровой 
ржи. В Вост.-Сиб. крае уд. 
п. яровой Р. увеличивается 
до 25—30%. Увеличение 
уд. в. посевных площадей 
Р. наблюдается в Зап.-Сиб. 
крае по мере продвижения 
на В. и особ, на С. от ж.-д. 
магистрали. Культура яро-
вой Р. в Сиб. сильно па-
дает, напр., в б. Иркутской 
губ. в 1901 —1905 она за-
нимала 27,5% посевной 
площади, в 1917—21,1 и 
теперь опустилась до 11,1; 
в б. Енисейской губ. в 
1917—10,1%, теперь^ и т. д. 
Урожайность озимой Р. по 
Сиб. в ср. (1893—1915) бы-
ла равна ок. 7 и с Га, а 
яровой Р. 6,3 ц на га. Из 
сортов озимой Р. можно 
назвать след.: 1) В я т к а -
сорт урожайный, не склон-
ный к полеганию, нетребо-
вательный к условиям про-
израстания и зимостойкий. 
Представляет интерес для 
сев. части Сибири. 2) Е л и -
с е е в с к а я и выведенная 
из нее . «Желтозерная Бе-
зенчукская № 1>, являют-
ся высокоурожайными, не-
склонными IK полеганию, 
зимостойкими и засухо-



устойчивыми. Первая с успехом распространя-
лась в Зап. Сибири. Оба сорта, как засухо-
устойчивые, пригодны для засушливых обла-
стей Сибири. 3) Т у л у и с к а я желтозерная 
и зеленозерная распространены в Вост. Сиб., 
где они обнаружили более высокую урожай-
ность, чем местные сорта. 4) И в а н о в с к а я 
Р. обладает склонностью к сильному кущению. 
В Сиб. она пе распространена, хотя и суще-
ствуют указания, что она была выведена вбли-
зи Иркутска. Заграничные сорта озимой Р. в 
Сиб., несмотря на многие свои достоинства, не 
прививаются, т. к. пе обладают' необходимою 
зимостойкостью. Из яровых сортов Р. нужно 
упомянуть о Т у л у и с к о й зеленозернон яри-
це, распростр. в Вост. Сиб. и дающей здесь 
урожаи на 1Г>—20% выше местной, и о С а к-
с о и с к о й яровой Р., распрост р. в центр. Си-
бири. «Саксонка», по данным Красноярской опыт-
ной ст., превышает урожаи местной ярицы на 
I о- ZO/M, 

Вредителями Р. являются, гл. обр., след. на-
секомые: озимый чернь, уничтожающий осенью 
всходы Р., саранча, шведская муха, гессенская 
муха, яровой червь, прополочный червь, триа-
сы, земляная блошка и пр. Меры борьбы про-
тив указанных вредителей м. б. очень много-
образны, но гл. являются предупредительные 
(см. Вредители сельского хозяйства и борьба 
с ними). Из грибных заболеваний Р. особ, ча-
сто поражается спорыньею, преим. ,в годы с 
избыточною влагою. Ржавчина (см.) тоже спо-
собна иногда приносить значит, вред. Меры 
борьбы—протравливание семян в формалине и 
очистка семян от пораженных. С сорняками 
Р., особ, озимая, справляется хорошо, гл. сор-
няки ржи: пырей, костер ржаной, осот, берез-
ка, василек, куколь, лебеда и др. Лучшими 
мерами борьбы с ними являются правильная 
обработка почвы, культура пропашных и сево-
оборот. Р. весьма нетребовательна к теплу, 
достигает 09° с. ш. в Европе и 01° с. ш. в 
Азии. Устойчива Р. и к высоким t°, пе будучи 
подвержена запалам. Кроме того, I3. и засухо-
устойчива. Затяжные дожди во время цвете-
ния могут вредить завязыванию зерна, т. к. Р. 
относится к перекрестноопыляющимся апемо-
фильпым растениям. Р. хорошо удается па 
рыхлых супесчаных и даже достаточно увлаж-
ненных песчаных почвах. Более тяжелые поч-
вы также пригодны для Р., особ, при заправ-
ке их навозом. Гл. задачей в подготовке поч-
вы под Р. является накопление достаточного 
количества влаги в почве к моменту высева. 
Эту задачу наилучшим образом разрешает па-
ровая обработка и особ, ранний весенний пар. 
Посеву, Р. но корнеплодам и картофелю в Сиб. 
препятствует или сухой климат, или слишком 
ранняя осень, пе дающая возможности вовре -
мя посеять рожь, т. к. запаздывание с посе-
вом влечет за собою слабое развитие Р. с осе-
ни и понижение урожая. Урожаи озимой Р. 
значит, (до 50%) повышаются при внесении 
удобрения, особ, навозного. Высев Р. произво-
дится с середины августа до начала сентября. 
Высевается в зависимости от района, почвы и 
др. моментов 100 -120 кг, в сев. районах -
больше. 

Культура озимой Р. сохранится и будет раз-
виваться в .Зап. Сиб. там, где пе удаются луч-
шие сорта пшеницы, и последняя может не-
сколько повреждаться заморозками. Благопри-
ятны для культуры озимой Р. все районы к С. 
от ж.-д. магистрали. В Вост.-Сиб. крае, особ, 
в таежных и подтаежных районах, с более 

суровым климатом, часто не допускающим 
нормального вызревания пшеницы, имеются 
предпосылки для сохранения и развития ржи. 

Л и т.: Вакпр, IS. Важнейшие хлебные злаки, И - О б . , 
1929; Антропшш. Рожь СССР и сои]>едел1 пых стран, М., изд. 
Всесоюзного Ин-та 11рнк'шдном Ботаники, 1929; Руководство 
к анпробапни селекционных сортов важнейших полевых куль-
iyp РСФСР, М., 1928. П. На к а р . 

РОЗЕНФЕЛЬД, Вениамин Яковлевич (1874— 
1900),— ж.-д. рабочий - слесарь, руководитель 
большевистской организации и стачечного к-те-
та, захватившего власть па ст. Хилок Забай-
кальской ж. д. в 1905. Стоял но главе боевой 
дружины. Выезжал па паровозе с бомбами для 
взрыва поезда Мел.тер-Закомельского (см. Ка-
рательные экспедиции), но взорвать поезд Рен-
ненкампфа ему не удалось. Был арестован ка-
рательным отрядом, и 18 февраля (3 марта) 
1906 расстрелян по приговору военного суда 
вместе с 6 товарищами (Галовым, Боровицким, 
Шадзиевским, Микертычан, Ивановым, Марчин-
ским). 

РОЗМЫСЛОВА ЗАЛИВ—см. Незнаемый за-
лив. 

РОЗОВЫЙ КВАРЦ —жильный кварц (см.) 
нриродно-окрашеппый перекисью марганца в 
розовый цвет; часто с молочным, опалесци-
рующим отливом. Находит применение для 
изящных поделок. М-ния: в Тигерекских бел-
ках в верховьях pp. Белой и Ини, между Зя-
рыновскими рудниками и Гусиной пристанью, 
близ с. 11оно-Белокурихи па Алтае; по р. Слю-
дянке; в Нерчинском районе Вост.-Сиб. края; 
среди пегматитовых жил в районе р. Колымы 
в Якутской Республике. 

РОМАНОВ (Ромов), Вениамин Иванович — 
художник, карикатурист и иллюстратор (1883— 
1928). В 1906, по окончании Пермской духов-
поп семинарии, учился на медицинском фак-те 
Томского ун-та, но курса не кончил. Редакти-
ровал, вместе с худ. М. М. Щегловым, сатири-
ческий жури. «Силуэты Сибири». За рев. на-
правление этот журнал был вскоре закрыт, и 
Р. подвергся репрессиям. Работал в течение 
тридцати лет во многих сиб. газ. и жури.; за 
последние годы интенсивно сотрудничал в 
«Сов. Сибири», «Охотнике и Пушнике Сиби-
ри» и в изд. Сибкрайиздата. По направлению 
Р. был карикатуристом - реалистом, проявляя 
в своих работах пе мало наблюдательности и 
остроумия. 

РОМАНОВ, Нит Степанович — библиотечный 
работник и краевед. Р. в 1871 в Ба лага иске. 
С 1908 работает по библиотечному делу. В те-
чение ряда лет наведывал Иркутской город-
ской публичной библиотекой. Позднее, пере-
шел на работу в библиотеку Иркутского уни-
верситета. В значит, мере при 'его участии был 
создан в Иркутской гор. библиотеке прекрасно 
подобранный отдел книг по сибирсведению и 
местных изданий, переданный в настоящее вре-
мя Краевой научной библиотеке. Автор иеч. ра-
бот на краеведческие темы, в т. ч. «Иркутской 
летописи» (1857—1880), изданной Вост.-Сиб. От-
делом Р. Г. Об-ва ,в 1914; др. ст. Р.: Периоди-
ческая печать гор. Иркутска с 1857 до 1916 г., 
«Сиб. Летопись», 1916, 6—8; Сибирские архивы, 
«Тр. Ирк. Уч. Арх. Комиссии», т. I, 1913; Иркут-
ская гор. публичная библиотека и ее предше-
ственники, «Вестник Годского Общественного 
Управления», Иркутск, 1913. 1 - 4 ; 1914, 9 и 10 
и др. 

РОМАНОВКА (Р о м а и о в с к И'й п р о т е с т ) 
— вооруженное .сопротивление, организ. груп-
пой якут, полит, ссыльных в 1904. Непосред-
ственной причиной Р. послужили распоряжения 



иркутского ген.-гу#. Кутайсона, резко ухуд-
шившие положение ссыльных в Вост. Сибири. 
Группа ссыльных решила протестовать и до-
биваться отмены этих распоряжений. 2 марта 
(н. ст.) 1904 ссыльные в числе 42 чел. отпра-
вили якутскому губернатору заявление с це-
лым рядом требований. Протестанты, предпо-
лагая, что их захотят взять силой, как это 
было в 1889 (см. Якутская трагедия 1S80), пред-
варительно подготовились к отпору: забарри-
кадировались в доме якута Романова (отсюда 
и название Р.), вооружились, запасли прови-
зию, устроили заграждения, бойницы, расста-
вили часовых у дверей и окон, чтобы пе быть 
застигнутыми врасплох. I Правительственная 
власть предпочла блокадой вынудить проте-
стантов к сдаче. Дом Романова был окружен 
казаками и полицией. Над домом было подня-
то красное знамя. Большинство протестантов 
принадлежало к соц.-демократам. Среди них 
были А. А. KocTiouiKo-Валюжаиич (см.) и В. К. 
Курчатовский (см.), видные руководители рев. 
движения в Чите в 1905. Соц.-революционеры 
отказались принять участие в этом протесте. 
Во время осады в дом проникли еще 15 ссыль-
ных. Из общего числа протестантов —Г>7--было 
7 женщин. Оружие у засевших в доме состоя-
ло из охотничьих ружей и револьверов. До 17 
марта обе стороны пе прибегали к оружию. 
17 марта ряд провокационных действий осаж-
давших заставил осажденных начать стрельбу. 
В перестрелке был убит ссыльный Е. II. Мат-
лахов, токарь, с.-д., осужденный за рев. рабо-
ту па юге России. В след. дни были ранены 
Костюшко - Валюжапич, Медипик, Хацкелевич. 
После почти 3 недель осады большинство (32 
чел.) романовцев пришло к выводу о необхо-
димости сдаться, чтобы получить возможность 
разоблачить провокацию правительственных 
агентов и раскрыть смысл борьбы. Меньшин-
ство подчинилось, и сдача состоялась 20 марта. 

Сильное возбуждение, вызванное протестом 
в ссылке и по всей стране, и предреволюцион-
ные настроения вынудили министра .вн. дел 
Плеве отказаться от решения предать рома-
повцев военному суду («при неустапонленин 
степени виновности каждого из преступников 
в отдельности, суд будет поставлен в необхо-
димость определить всем обвиняемым одина-
ковое наказание, т.-е. приговорить их всех... 
к смертной казни. Исполнение этого пригово-
ра над столь выдающимся числом преступни-
ков но многим причинам едва ли осуществи 
мо»—из сообщения иркутского геи.-губернато-
ра). Все подсудимые отказались от к.-л. пока-
заний на следствии. Романовны судились в 
Якутске, в начале августа 1904, и все (55 чел., 
ветеринарный врач Л. Л. Никифоров в первые 
же дни осады ушел от осажденных) были при-
говорены к 12 годам каторжных работ. В на-
чале сентября ромаиовцы были отправлены нз 
Якутска в Александровский централ (ок. Ир-
кутска), в дороге покончил самоубийством 
романовец В. П. Бодневский и трое бежало 
(Н. Каган, М. Бройдо, Ольга Викср). В апреле 
1905 в Иркутске было назначено « слушанию 
вторично дело ромамовцев по апелляции под-
судимых. Рассмотрение дела сопровождалось 
уличными демонстрациями, выпуском Иркут-
ским к-тетом РСДРП двух прокламаций. При 
говором судебной палаты приговор Якутского 
окружного суда был утвержден, но суд поста-
новил ходатайствовать о замене каторжных 
работ 2-летним тюремным заключением. Ро-
мановны были разбросаны по каторжным тюрь-

мам; октябрьские дни 1905 освободили их из 
заключения. 

Л ит . : Теплин, II. Ф. История якутского ирот era, Дело 
„романонцси"; С;I If»., издание Глаголена, 1У07; Анман. 
Якутская псюрни (материалы), Женена, 1904; Розентиль, 
II. II. 1'омаполка, Л., 1924; Перешитом. Пл., Ь тисках 
ссылки, ПО., 190Г>; его же. За прано! СИЛ., изд. „Виб-ка 
дли не х", 1905; его .те. Якутская область и ссылка, 
Мб.. 1!0Г>; П. Г,. Ополоски ,,1'оманонки" и Колымске, 
„По занетам Плы.ча", Якутск, 1924, V—VI; Зе.шкман, 
М. С. I к'забынаемые страницы прошлого, сб. „Из эпохи 
борьбы с царизмом", Кнен, 1924; Но.тенскип, В. Якут-
скаи ссылка и дело „рома описи", Игр., Гос. изд., 1920; 
Кроток, М. 1'оманопскни проiее г и прокламациях якут 
ских поли I ичеекпх ссыльных, „Каторга и Ссылка", 1924.5 (12)-
Лурие, Г. Из дненннка „ромаионца", „Каторга и Ссылка"-
1:)2б, I (22); его же. 1'оманопскаи истории но архпиным дан-
ным, сб., „В икутскоЛ неноле", М., изд. О -па Политкатор-
жан 1927; Гюшенп,nil, А. К делу романс нцен, „Ьылое", 1924, 
XXV. Г. Л у р ь е. 

РОМАНОВСКОЕ, с. адм. ц. Чулымского 
района Зап.-Сиб. края; оси. в 1875; три ст. 
Чулымской Омской ж. д.; на р. Чулым; в 133 км 
от П.-|Спб.; жит. 5.100; учреждения и предприя-
тия: рнк,сельсовет, отд. Госбанка, .ср. шк., боль-
ница, мельница, маслозавод, п.-т. отд., элеватор. 
В 1933 переименовано в Чулым. Ч у л ы м с к и й 
р а й о н -имеет 8.450 км- территории, 50.100 на-
селения, 28 сельсоветов и 97 населенных пп.; 
крупнейшие селения: Ужаииха, Алексеевское, 
Пролетарский. Преобладает рус. население — 
73%, украинцев 15, казаков 3%. Район .пред-
ставляет две части: юж.- обжитую и сен.-вост.— 
покрытую сплошным лесом (Каргатская лес-
ная дача). Почвы: в юж. части ср. черноземы 
с солонцами и солончаками, в сев. лугово-
солопчаковые болотные. Ср. год. t° 0°, ср. ле-
та I 19°, зимы 20", вегет. период 150 дней. 
Растительный покров, характерный для лесо-
степи; древесные породы: береза, осина, ель, 
пихта, изредка сосна. Промысловые звери: за-
яц, крот, мелкие хищники, куропатка, болотная 
птица. Реки: Каргат, Чулым, Ужаниха, Кара-
сук, Сума, Чикман; первые две—условно аил., 
небольшие озера: Лебяжье, Бараново, Алабуга 
и др. Район с.-х. с молочным направлением в 
животноводстве и шпепичпо-овсиным в поле-
водстве; коров в стаде круп. рог. скота 60%, 
во всем стаде 30%. Посевная площадь 1935 — 
37.300 га; колхозные посевы обслуживает 1 
МТС. имеющая 030 тракторных сил. Процент 
коллективизации сел. населения на 1 марта 
1935 (19.1, колхозов 74. В районе 4 маслосовхо-
за, занимающие до 140 тыс. га и имеющие до 
18 тыс. голов скота. Бюджет 1935 920.200 руб-
лен. Цензовые предприятия: паровая мельница, 
механизированные маслозаводы; кустарная про-
мышленность; маслоделие (16 маслозаводов), 
обработка шерсти, деревообделка, сапожная, 
лесозаготовки, извоз. Пути сообщения и связь: 
Омская ж. д. (станции: Кокошино, Чулымская, 
Тихомировой от ст. Кокошино отходит лесо-
возная ж.-д. ветка, протяжением в 95 км; трак-
ты: московский, Ужапиха Чулым; 2 п.-т. отд., 
телефон. Культобслуживаиие: 78 нач. школ, 
3 средних, совхозуч, 9 библиотек, 24 избы-чи-
тальни; 4 врач, участка (40 коек), 3 фельдш. 
пп., врачей 4. Издается район, газ. «Ударник 
Социалистического Животноводства», с тира-
жем 2.000 экземпляров. 

РОМАНОВЫ В СИБИРИ.—19 августа 1917 
семья Романовых во главе с б. царем частью 
свиты, и многочисленным штатом прислуги (35 
чел.) была привезена в Тобольск и поселена 
в б. губернаторском доме под специальной 
охраной. Небольшой г. Тобольск, слабо охва-
ченный рев. движением, с приездом Р. стал 
центром внимания монархических организаций. 
Начались агитация в церквах, приезды спец. 



лиц для организации побега, оживилась дея-
тельность местных монархических кружкой. 
Тобольский сонет, до марта 1918 находивший-
ся под влиянием соглашательских партий, н 
охрана, состоявшая из верных Врем, прави-
тельству лиц, пе предпринимали решительных 
мер к предотвращению побега. Усиление охра-
ны небольшими отрядами Красной гвардии из 
Омска и Екатеринбурга, после перехода вла-
сти к советам, не могло оздоровить тоболь-
ской атмосферы. В апреле 1918, с разрешения 
ВЦИК, Николай Р. с семьей был перевезен из 
Тобольска в Екатеринбург; переезд сопровож-
дался инцидентами между отрядами отдельных 
советов, вследствие необъяснимых в то время 
поступков самозванного «уполномоченного» 
ВЦИК, к-рый оказался белогвардейцем и пы 
тался увезти Николая Р. через Омск «к себе 
иа родину». С приездом Р. в Екатеринбург 
монархические организации делают ряд попы-
ток к его освобождению. В конце 1917 в Ир-
кутске была раскрыта белогвардейская орга-
низация морского офицера Нохабова и гра-
фини Ловицкой, поставивших своею целью по-
хищение и увоз за границу царской семьи. Ор-
ганизация была раскрыта и участники ее аре-
стованы. Попытки освобождения Р. особ, уси-
ливаются после чешского восстания. Перед 
занятием чехами Екатеринбурга Уральский со-
вет, по требованию рабочих масс, постановил 
расстрелять Николая Р. и членов его семьи, 
что и было исполнено в ночь па 17 июля 1918. 
На след. день в Аланаевске были расстреляны 
находившиеся там великие князья и княгини. 
С занятием Екатеринбурга чехами, белогвар-
дейцы учредили усиленные розыски б. царя; 
ими создавались легенды о побеге, предприим-
чивые авантюристы «находили» б. царя и чле-
нов его семьи в разных частях Сибири. В то 
же время шла беспощадная расправа с ураль-
скими рабочими, заподозренными в расстреле 
последнего российского самодержца. 

Л ит . : Иыкои, II. М. Последние дни Романовых. Сверд-
ловск, изд. „Уралкнига", 1 [>'26; Панкрнтон, II. С царем в То-
больске, (из воспоминании), „Г.ылое", 1924, 25-2(1 и отдельно, 
Л., 1925; Моганицкш), И. 1917—1918 годы в 1обольскс. Ни-
колаи Романов. Гермогеновщима, „Пролет. Революции". 
1922,4. За границей вышли воспоминания геи. Л т е р и х с а , II. 
Соколова, II. Жпльира, Коткипой и др., см. указатель „Рево-
люция и гражданская война и Сибири" (указатель книг и 
журнальных статей), Н.-Сиб., 1928. Л. Л. 

РОМАШКА (Matricaria Chamomilia L.)—одно-
летнее гладкое растение из сем. сложноцвет-

М. Chamomilia I,. М. iliscoiilca Dc. 

пых. Стебель ветвистый до 40 см выс., листья 
дважды перисто-раздельные с узко-линейными 

дольками. Цветочные корзинки—одиночные, на 
конце стебля и ветвей, с желтыми срединными 
цветками и белыми, загибающимися книзу, кра-
сными язычковыми; цветоложе продолговато-
коническое и внутри полос. Все растение, особ, 
корзинки, приятно пахуче. Растет, как сорное, 
ок. домов, в огородах, па полях, во многих 
местах Сиб. и в Европе. Разводится иа полях. 
В качестве лекарства употребляются преим. 
цветочные корзинки—в форме водного настоя. 
Аптеки принимают корзинки - американской 
Р. (М. discoiclea 1)с.), к-рая, как сорное расте-
ние, широко распростр. в Сиб.; корзинки ее 
пе имеют белых краевых язычковых цветков. 

РОСНИЧКА—см. Манжетка. 
РОССИЙСКО - АМЕРИКАНСКАЯ КОМПА-

НИЯ- организация российского торг. капитала 
для эксплоатации рус. колоний в Америке. Па-
чало Р.-А. К. положили купцы Г. И. Шелехов 
и бр. Голиковы. Захватив в 1784, после зна-
чит. сопротивления туземцев, о-в Кадьяк, они 
начали эксплоатацию колоний в Америке. В 
1799 было организовано крупное акционерное 
об-во с капиталом и 724 тыс. руб. в составе 
20 торг. домов, к-рое было принято под цар-
ское покровительство и названо Р.-А. Компа-
нией. Р.-А. К. попела энергичную деятельность 
но захвату и ограблению новых земель па 
западе. В состав ее пладенпй входили о-ва Ку-
рильские, Алеутские, Шумагинские, Лисьи, При 
былова и п-ов Аляска с о-вами Ситхой и Ка-
дьяком. Адм. ц. Р.-А. К. был Н.-Архангельск 
(с 1804) па Ситхе. В 1812 неподалеку от ны-
нешнего Сан-Франциско осп. была колония 
Росс, самый юж. п. рус. владений в Америке 
(упразднена в 1839 за бездоходностью). К 1815 
относится попытка группы лиц, под началь-
ством врача Шефера, колонизировать Сандви-
чевы острова. Попытка вызвала противодей-
ствие Англии и Франции и окончилась неуда-
чей. Возможным отзвуком се явился проект 
рус. колонизации Сандвичевых и Филиппинских 
о-вов, представленный Александру 1, но им от 
клоненный. 

Р.-А. К. деятельно поддерживала торг. от-
ношения с Китаем (через Шанхай и Кяхту); 
торговала с Калифорнией, Чили и Гудзоибай-
ской компанией, пыталась установить торговлю 
с Японией, Мексикой и туземными княжества 
ми Сандвичевых островов. Пушпипа (котики и 
бобр), китовый ус, моржовый зуб и бобровая 
струя были гл. предметами вывоза. Предмета-
ми импорта являлись жизненные припасы и 
прежде всего хлеб, особ, вздорожавший с 1848 
в связи с открытием калифорнийского золота. 
В особ, оживленную эпоху деятельность Р.-
А. К. вступила в 30—40-х годах, когда по до-
говору 1839 Гудзопбайская компания обязалась 
на 10 лет транспортировать товары Р.-А. К. из 
Европы и в Европу. Трудности торг. сношений 
с Россией (через Сиб.) привели к снаряжению 
кругосветных экспедиций. Первый проект их 
относится к 1786, но войны со Швецией и Тур-
цией помешали его осуществлению, и экспеди-
ция Крузенштерна и Лисяпского состоялась в 
1803—1806. Выгоды рус.-американской торговли 
были настолько значит., что цепа акции с 1.000 
руб. в 1798 поднялась до 3.727 в 1800. В де-
лах компании принимают участие пе только 
купцы, по и представители аристократии и 
члены императорского дома. По грамоте 27 
декабря 1799 Р.-А. К. получает ряд торг.-пром. 
привилегий в тихоокеанских водах. Позже они 
подтверждались каждые 20 лет. В 1821 Р.-А. К. 
пыталась превратить привилегии в монополию. 



по давлсннс CILIA и Англии вынудило Россию 
к заключению Г> апреля 1824 и 16 феврали 1825 
конвенций компромиссного характера. Тогда 
же произведено и размежевание рус.-англий-
ских п рус.-американских владений на Тихом 
океане. Торг. успехи Р.-А. К. основывались на 
жесточайшей эксплоатацин туземного населе-
ния, и российские колонисты и Америке ничем 
пе отличались от испанских, английских и 
французских захватчиков. Шаги рус. промыш-
ленников па американских о-вах ознаменова-
лись неимоверными жестокостями в отношении 
туземцев и сопровождались частичным их ис-
треблением. Позже часть их была обращена в 
крепостное состояние. В XIX в. зависимые ту-
земцы подлежали принудительной повинности 
(•в возрасте от 18 до 50 лет) По ловле морских 
зверей. Вслед за вооруженными отрядами тор-
говцев в американские колонии пришло и пра-
вославное духовенство. Падение доходности 
вследствие исключит, политики ограбления ту-
земцев и расхищения природных богатств, за-
труднения, испытываемые посте неудачной Се-
вастопольской воины и наступательное 'движе-
ние США заставили ликвидировать рус. коло-
нии па Тихом океане. Они бы,ни проданы США 
в 1867 за 7,200 тыс. долларов. Позже в 1875 
Курильские о-ва отошли к Японии. 
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РОССОМАХА (Gulo ^nlo L.) крупный хнщ 
пик из сем. куниц, имеющий густой, длинный, 
блестящий мех, обычно черно-бурого цвета; 
между глазом п ухом расположено светлое 
пятно, по бокам тела от плеч до хвоста тя-
нутся светло-бурые полосы (шлеп), спина чер-
ная («седло», «сковорода»); как редкость встре-
чаются черные или беловатые экземпляры. Р. 

в течение больше!"! части года ведет бродячую 
жизнь, для отдыха останавливаясь в случай-
ных естественных прикрытиях или старых по-
рах. Зимою в спячку пе впадает. Охотится Р. 
преим. ночью, добычу подкарауливает па де-
ревьях или овладевает спящими животными, 
преследовать к-рых не -может по медлитель-
ности. Пиша Р. состоит из животных полевых 
мышей, леммингов, ночующих и снегу рябчи-
ков и .глухарей, лягушек и рыб; в случае го-
лода Р. ест ягоды и коренья и даже нападает 
на сев. оленей и лосей. Течка наступает в ян-

варе феврале, через 4 месяца самка мечет 
2—3 детенышей, к-рых помещает в логовище 
под утесами и т. п.. Распростр. Р. в лесной 
зоне Сиб., спускается в горные леса Алтая, 
Саяпа и хребтов Вост. Сибири и частично за-
ходит в тундру. Высокие пушные качества Р. 
привели к почти полному уничтожению этого 
цепного зверя па б. ч. запятой им территории. 
0 пром. знач. Р. см. Промысловые звери. 

Р0СС0111И, е.—Алтайского района Зап.-Сиб. 
края; осн. в 1820; при слиянии pp. Поперечной 
и Топу чая; от район, ц. 14 км, от ж.-д. ст. и 
пристани (Бийск) 65 км; жиг. 3.100. Имеется 
1 ср. И1К., .сыроваренный завод, почт, отд., 2 
мельницы, 8 МТФ, сел.-потребит, общество. 
Р. активно участвовало в партизанском движе-
нии 101!). 

РОСЯНКА—к р у г л о л и с т п а я и д л н и н о-
л и с т п а я (Droscra rotnudil'olia L. и I), loii.oi-
folia L.). Маленькие (8 '20 см выс.) насекомо-
ядные растении с ирикорпевымп дл.-черешко-
выми листьями, с ок-
руглой у первого ви-
да и лииейпо-про-
долговатой - у второ-
го—пластинкой, уса-
женной па поверхно-
сти и по краям крас-
ными булавовидными 
жгутиками, являю-
щимися орудием для 
захватывания запол-
зающих па лист мел-
ких насекомых; шаро-
видные головки жгу-
тиков выделяют при 
этом жидкость, спо-
собную растворять 
мягкие части пасе 
комого, всасываемые 
затем поверхностью 
л-пс га. Стебель тон-
кий безлистный, с 
односторонней .кистью мелких белых цветоч-
ков на -веркупике. Оба вида (растут на торфя-
ных (сфагновых) болотах в лесной обл. всего 
Сев. полушария. Считается .хорошим средством 
от артериосклероза; в последнее время за гра-
ницей появились препараты из этого расте-
ния — сироп и таблетки. 

«РОТЕ ФАНЕ» (Role Faline) («Красное Зна-
мя») газ., орган райкома, райисполкома и 
райпрофсовста Немецкого района Зап.-Сиб. 
края. Издастся с 1!)3|. Выходит па немецком 
языке, 6 раз в месяц. Печатается в с. Гальб-
штадте. Обслуживает колхозы н предприятия 
района. Тираж в 1935-13.000 экземпляров. 

РТУТЬ самородная - встречается в виде бе-
лых капель с сильным металлическим блеском 
в трещинах, порах и пустотах некоторых гор-
ных пород. Уд. в. 13,5—13,6. Образуется, гл. 
обр., при распадапии Пи-содержащих минера-
лов. М-пня Р.: близ раз'езда Загорино (в 22 км 
от ст. Могзоп Забайкальской ж. д.), по р. Олек-
ме и па Камчатке, где она должна быть свя-
зана с залежами киновари. В 1935 открыто 
крупное м-пие Р. вблизи поселка Чибит, Кош-
Агачского аймака Ойротской авт. области. См. 
Руды редких элементов. 

РУБЕЛИТ — разновидность турмалина (см.) 
розового или красного цвета. Драгоценный ка-
мень. В конце XVIII в. назывался дауритом, 
сибсритом. Из м-пий пром. характера можно 
указать па Ургучапское, близ дер. Санатеевой, 
на сев. склоне Борщовочного кряжа (Забай-



калье). Копи сильно запущены, но далеко пе 
выработаны. Р. добывался также н Солнечной 
горе, в верховье р. Кибиревой, прит. Упды, и в 
некоторых др. местах Забайкалья. 

РУБИДИЙ и ЦЕЗИЙ (Rh и Cs) серебристо-
белые, мягкие, редкие металлы. Встречаются в 
природе совместно с калием и натрием или же 
с литием (см.) в виде изоморфных подмесей 
к силикатам, а иногда в минеральных источ-
никах. Широкого использования они пе пол;, -
чили, но несомненно в ближайшем будущем 
потребность в них значит, увеличится. Метал-
лический Р. идет для фотоэлементов, соли его 
употребляются для изготовления тугоплавких 
стекол, в медицине и, наряду с Ц., в микро-
химическом анализе и для изготовления све-
тящихся составов временного действия. Гидрат 
окиси Ц. (CsOH)- -сильнейшая щелочь. Мине-
ральным сырьем для получения Р. и Ц. в Сиб. 
могут послужить лепидолиты из Борщопочпо-
го кряжа в Забайкалье, где содержание Р. и 
Ц. доходит до 2,64%. Находящийся здесь це-
зиевый берилл—воробьевит (см.) имеет лишь 
минералогический интерес. С развитием свек-
лосахарной пром-сти в Сиб. возможно полу-
чение Р. и Ц. из отбросов производства, т. к. 
в золе свекловицы содержится иногда до 0,5% 
окислов этих элементов. 

РУБИН - минерал, прозрачная разновидность 
корунда (см.) кровяио-красного и 
кармино-розового цвета. Драгоцен-
ный камень первого класса (старин-
ное название—яхонт). Мелкие зер-
на употребляются для подшипников 
в часах и др. механизмах. М-нил: 
мелкие зерна не всегда чистой воды 
в золотых приисках по рч. Аяхте, 
лев. прит. Б. Пита; более крупные 
и чистые галечки Р. попадались по 
рч. Мельничной и клюну Точильно-
му (прав. прит. Б. Пита). В значит, 
количестве встречались мелкие Р. 
в россыпи Суворинского прииска 
при впад. р. Енашимо в Тею, а в 
Нерчинском окр. — в россыпях Н.-
Троицких приисков, в Приамурье 
в шлихах р. Хари, прит. Селемджи. 

РУБЦОВСК, г. - адм. щ. Рубцов-
ского района Зап.-Сиб: края; осп. в 
1890; на р. Алее; при ст. Рубцовка 
Омской ж. д.; в 128 км от пристани 
Семипалатинск па Иртыше и 508 км 
от Н.-Сиб. жителей 26.000. Гор. зем-
ли составляют 6 004 га, из к-рых 
850 га занято под усадьбы, 1.000 га 
отведено под строящийся сахарный 
завод и его плантации. В.-Р. преоб-
ладают строения крестьянскою ти-
па; каменных зданий немного (до 
40). Телефон; 7 нач. школ, 3 ср. 
школы, педтехникум, с.-х. техни-
кум, рабочий университет, ФЗС, 
детдом, дом крестьянина, 5 библио-
тек, 3 клуба, 2 кино, больница, ам-
булатория, вендиспансер; агропункт, 
2 вет. пп., водопровод, баня, типо-
графия, кирпичный завод, кишечный 
завод, бойня, мельничный комбинат, 
элеватор, механические мастерские. 
Издается районная газ. «Степная 
Коммуна» с тиражем 5.000 экзем-
пляров. Р у б ц о в с к и й р а й о н: 
территория 5.280 км'2, 31.000 сель-
ского населении, 16 сельсоветов и 
102 населенных пп.; (крупнейшие 

селения: Веселоярское, Бйбково и др. На-
селение по преим. рус. 81,2%, украинцев 
14,5% и (небольшое число немцев и мордвы; 
плотность 6,0 ла км"2. Район лежит в рав-
нинной степи, на lC.-З. к-рой широкой поло-
сой тянется бор. (б. Угловского района, ликви-
дированного в 1933). Почвы: в с.-з. части боро-
вые пески, в ю.-з. —каштановые, легко сугли-
нистые, в вост. части бедные черноземом с 
нримесыо слаппен. Климат континентальный; 
ср. год. t° +1,3"; осадков в год 300 мм. Расти-
тельный покров степной; древесные насажде-
ния: сосна и береза; промысловая фауна не 
многочисленна: мелкие хищники, степная и во-
доплавающая птица. Орошается район р. Алей 
с сист. мелких притоков и рядом разной вели-
чины озер, расположенных на границе степ-
ной зоны и бора. Запасы воды реки Алей 
дают возможность по существующей ороси-
тельной сети, без устройства водохранилищ, 
осуществить искусственное орошение на пло-
щади до 10 тыс. га. Район богат ископаемыми: 
торф, алебастр, белая глина, минеральные кра : 
ки, фосфориты, горькие соли (в оз.), гипс, 
сланцы, бутовый камень и пр. строительные 
материалы. Направление сел хоз-ва в полевод-
стве — зерновое, свекловичное; в животновод-
стве мясо-молочное. Посевная площадь в 
1935 — 59.900 га. В общую цифру посева вхо-



дит 57 тыс. га колхозного посева, к-рый об-
служивается 4 МТС, имеющими 4.051 трак-
торных сил. Коллективизация сел. населения 
та 1 марта 19.35 достигла 94%. В районе 
2 .совхоза; овцеводческий, с 39 тыс. полов 
овец и 2.200 га посева и свеклосовхоз с по-
севом 1.025 га. Бюджет 1934 2.080.900 руб-
лей. Цензовая промышленность: мельнично-
элеваторный комбинат, свеклосахарный завод, 
овчинно-шубное производство, 5 электрост.; 
производится постройка крупных заводов: 
крахмально-паточного, маслобойного и строй-
материалов. Мелкая пром-сть: мукомольная, 
маслодельная, маслобойная, швейная, оичипно-
шубнан, нимокатная. В цензовое! пром-сти уча-
ствует свыше тысячи рабочих, и мелкой до 
пятисот. Культ, обслуживание: 44 нач. школ., 
4 ср. школы, 1 ФЗС, 1 Ф.З.У, педтехишткум, 
стройуч, детдом, детплощадки и ясли; библио-
тек 5, библиотек-передшгжек 40, клубов 7, ки-
нотеатров 3, кино-передвижек 3, больниц 2, 
амбулаторий 2, 2 фельдш.-акушер, пункта. 
Имеется курорт краевого значения. - Лебяжье 
(см.). Пути сообщения и .связь: ж.-д. линия (ст. 
Рубцовка, Мамонтове), раз'езд № 38); грунто-
вые дороги пригодны для аитодвижепия; судо-
ходных и сил. рек нет. Телеграфом Рубцовск 
связан с Барнаулом и цц. |Краснощековс1<ого, 
Поспелихинсконо pp., а также с селами Утлон-
ским и Локтевоюим; телефоном обслуживается 
Рубцовск, Лебяжье, совхозы и 20 сел. советов. 
Перспективы района определяются специализа-
цией сел. хоз-ва в направлении производства 
пшеницы, масличных культур и продуктов ов-
цеводства при развитии свеклосеяния, рисосея-
ния и некоторых др. новых культур (в частно-
сти кукурузы). Экономически р-н входит в зо-
ну ближайшего влияния Турксиба. Индустри-
альное развитие района намечается по линии 
мукомольной, маслобойное!; кирпичной, алеба-
стровой и черепичной отраслей пром-сти. 

РУБЦОВСКИЙ ОКРУГ был образован на 
территории 1Сиб. края в 1925, в составе 10 рай-
онов: Змеиноторского, Колыванского, Курьин-
ского, Локтевского, Покровского, Поопелихип-
ского, Рубцовского, Угловского, Марьинского и 
Шинуновского. Территория равнялась 31.400 км*, 
населения 419 тыс., сел. советов 199, населен-
ных пп. 949. В 1930 Р. о. ликвидирован, и его 

районы подчинены непосредственно Зап.-Сиб. 
краевому исп. комитету. За период 1930 33 
территории Колыванского, Курьипского, Лок-
тевского, Чарышского и Угловского районов 
были распределены между смежными района-
ми, а сельсоветы укрупнены. 

РУДНОГОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ маг-
нетита расположено п Вост.-Сиб. крае, па р 
Гандюхе (прав. прит. Илима), в 35 км от район, 
ц. 11ижпе-11лимска. Исключит', по своим разме-
рам гл. жила магнетита тянется более чем на 
2 км, мощность околожнльиых изменений пре-
вышает полкилометра. Кроме жильного магне-
тита и вкрапленных руд, в м-нии имеются так 
паз. «матовые руды» (зернистая, смесь магне-
тита п кальцита). Р. м. состоит нз 4 участков, 
вытянутых в одну линию. Форма залегания 
проста: жилы круто падают к юго-западу. Об-
щий запас железных руд: магнетиты 121.940.000 
т и вкрапленных 112.820.000 гони. Анализы по-
казывают исключит', .высокое качество руды 
Р. м. можно рассматривать к«к основную опор-
ную базу Ангаро-Илнмского горного района. 

РУДЫ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. М-ппи Р. р. э. 
в Снб. вскрыты существенно работами первой 
пятилетки, по некоторые районы еще исследо-
ваны мало, и оценка их с точки зрения рудо-
носпости не может быть полной. К группе Р. 
р. э. относят руды олова, вольфрама, молиб-
дена, висмута, ртути, сурьмы, мышьяка, берил-
лия, лития, редких земель и радиоактивных 
металлов; в условиях Сиб. к Р. р. э. можно 
отнести руды нмккеля, кобальта, титана и ва-
надия. 

Месторождение о л о в а (Sn) известны в ДВК 
и Казахстане. Олово 'обнаружено в шлихах 
золотоносных россыпей Енисейского хр., Ко-
лымы, хр. Сих'ота-Алин и др. районов Сибири. 
Папб. освоено Забайкалье. М-ния кварцевых, 
олово-содержащнх жил Онопской группы (Пер-
воначальное, Геолого-Комитетское и др.) ча-
стично чкснлоатируются; запасы оцениваются в 
3.210 г при ср. содержании олова ок. 0,6%. 
М-пие Ханчеранга оценивалось в 1931 и 3.340 т 
олова; Р. кварцевые богатые сульфидами жи-
лы. Шерловогорское сложного гепезпеа и со-
става м-пие, кроме олова, в рудах имеется: 
вольфрам, висмут, бериллии, литий, молибден; 
запасы олова исчисляются в 5.300 т; есть рос-
сыпи, с запасами в 1.453 г олова, 911 т воль-
фрама и 45 т висмута. Россыпи олова установ-
лены в Яблоновом хребте. Олово обнаружено 
в составе полиметаллических м-пий Нерчип-
ского окр.; наиб, интересно Смирновское ме-
сторождение. В Казах. Р. олово отмечается в 
составе вольфрамовых руд Каяпдипского и 
У б и 11 с к о I' о м ест о р о ж д е i ти й. 

В о л ь ф р а м (W) обнаружен в рудах кон-
тактового медного м-ния Улень в Хакасии. До 
1930 разрабатывались, гл. обр., Забайкальские 
месторождения. В 1930 были открыты м-ния в 
Амурской тайге, на Алтае и в Каза.х. Р., а в 
качестве перспективных для разведок районов 
намечаются—Колымский край и Чукотский по-
луостров. В Забайкалье основным районом яв-
ляется Онопо-Борзин.ский, где к 1932 были из-
вестны больше 20 м-ний вольфрама, об'еди-
няемые в след. группы: группа Белухи и Бу-
куки, больше 20 жил с содержанием от 0,35 
до 1,9% WO.i (ангидрид вольфрамовой кисло-
ты); частично разрабатываются; запасы двух 
м-ний (Белухи и Букуки) к 19.32 выражались 
в 4.500 т концентрата с содержанием WOs в 
65%. Арбуйская группа состоит из 9 рудонос-
ных участков, где насчитывается больше 30 



кварцевых жил; общая дл. приближается к 
3.000 м ср. мощность 0,5 м, ер. содержание 
WOs 0,5—0,8%. Малосокотуевская группа в ос-
новном представлена 3 м-ниями: Тоготуй, Тут-
калуй и Антан, в к-рых известно 6 кварцевых 
жил, общей дл. 2.000 м, ср. мощность 0,15 
0,25 м, ср. содержание 0,6 — 0,7% WOs. Юж. 
группа состоит из слабо разведанного Хара-
норского м-ния и выше отмеченного оловяпно-
вольфрамовопо м-ния Шерловой горы. Группа 
Акшинских м-ний (Дулдургинское, Куранжин-
ское и Бора-Ундур) мало исследована, м-ния 
по запасам — небольшие. 13 Амурской тайге 
вольфрам обнаружен в составе руд молибде-
новых м-ний Умальтинекого и Янкинского, и 
как снециф. вольфрамо,вые можно лишь рас-
сматривать разведываемые шеелито-золоторуд-
ные кварцевые жилы Харгииского района. На 
Алтае известны Колыванское, Белорецкое и 
Красноармейское м-ния в с.-з. его части, и раз-
ведуется м-ние Кок-Куль в районе г. Белухи. 
Наиб, разведано «и подготовлено к эксилоата-
ции Колыванское м-ние, где на 32 вскрытых 
разведкой кварцевых жилах запасы исчисля-
ются в 60.000 т руды с содержанием WOs, ок. 
0,6%. В составе руд, кроме вольфрама, имеют-
ся висмут и молибден. Последний в заметном 
количестве наблюдается в рудах Белорецкого 
м-ния, где предварит, разведкой зафиксирова-
но ок. 45 жил. На Красноармейском м-нии 
вскрыта одна .небольшая жила. В Казах. Р. 
разведывались кварцевые жилы с шеелитом в 
Кокчетавском районе; м-ния бедны и пе имеют 
большого пром. значения. Серьезны по содер-
жанию и возможным запасам м-ния Калбип-
ского хр., где из 5 м-ний наиб, интересны 
Каяндинское и Убинское, на к-рых разведкою 
вскрыто ок. 40 кварцевых жил с суммарною дл. 
ок. 4.000 м, ср. мощность 0,3 м и ср. содержа-
ние WOs 0,45-0,26%. 

М-ния м о л и б д е н о в ы х (Мо) руд слабо 
разведаны. В некотором количестве молибден 
встречается во многих из выше отмеченных 
м-ний олова и вольфрама. Заметные количества 
молибдена зафиксированы в медных рудах 
Минусинско-Хакасского района, где наиб, ин-
тересны м-ния группы Улень и особ. Каялых-
узень. Известен молибден и в составе Казах-
станских медных крапленых руд, из к-рых за-
служивает внимания Бощекульское медно-мо-
либденовое м-ние (в его рудах молибдена 
0,02%); при огромных запасах руд запасы мо-
либдена определяются в 10 12 тыс. т кон-
центрата. Собственно молибденовые м-ния Сиб. 
сосредоточены в основном в ДВК: Умальтин-
ское с запасами в 436 т концентрата, Гутан-
ское 200—300 г концентрата и Янкинское. Мел-
кие м-ния молибдена отмечаются в Буреипском 
районе, Приморье, на зап. склонах Сихота-
Алиня, сев. побережье Охотского м. и Удском 
районе. В Зап. Саяне разведывалось м-ние Ко-
пён. В Казах. Р. молибден встречается в виде 
вульфенитовых руд в свинцовом м-нии Кызыл-
Эспе. На Алтае указывают кварцевые прожил-
ки с молибденитом в районе Белухи. 

В и с м у т (Bi) входит в состав многих оло-
влнно-вольфрамовых, полиметаллических и зо-
лотых руд. В ДВК висмут найден в рудах мо 
либдено-висмутовых м-пий Буреинског.) pai'o-
на и полиметаллического м-ния Тетюхэ, где 
содержание его достигает 0,06%. Из м-ний За-
байкалья интересны вольфрамовые—Буку на и 
Белуха, полиметаллические руды Нерчинского 
района и золотые россыпи по р. Каре. В Куз-
нецком Алатау висмут содержится в золото-

носных кварцах Коммунаровского, Знаменитого 
и др. -месторождений. На Алтае он известен в 
рудах Колынапского вольфрамового и в рудах 
полиметаллических месторождений. 

Р т у т ь (Н«) обнаружена в составе снипцо-
но-цинковых руд некоторых м-ний Нерчицского 
окр., где разведывалось, как ртутное, Нльди-
каиское месторождение. В золотоносных рос-
сыпях Забайкалья часто отмечают присутствие 
киновари. Коренные м-ния киновари известны 
в Салаире (г. Орлиная) и па Алтае (Курагскьй 
хребет). М-ния пе разведывались. 

Месторождение с у р ь м ы (Sb) известны в 
Забайкалье, пайб. интересно Ленинское (Хир-
пижжое) жилыюе м-ние сурьмяного блеск;! с 
возможными запасами в 20.000 т металлической 
сурьмы. В Сев. Казахстане раз и сдуете я лрибл. 
такое же м-ние Тургапское, запасы в разве-
данной части к-рого оцениваются 12,5 тыс. т 
металлической сурьмы. 

М ы ш ь я к (As) обнаружен в составе многих 
золотых (особ. Дарасунское м-ние в Забай-
калье и м-ния Мариипскоп тайги в Зап.-'Сиб. 
крае) и полиметаллических (особ. Нерчипски,-) 
месторождениях. 

Рудами б е р и л л и я (Be) являются пегмати-
ты, содержащие минерал берилл. В Забайкалье 
берилл известен п м-пиях Адуп-Челон, (Пер-
ловой горы и в Борщаво'ччюм .кряже. Крупней-
шие кристаллы берилла встречены в Тигерек-
ском м-ппш па Алтае, где они достигают 1,5 м 
и дл. п до 150 кг в весе. М-пие разведуется. 

Руды л и т и я (L,i) также представлены пег-
матитами, особ, богатыми минералом сподуме-
ном. 15 192!) в Забайкалье открыто мирового 
знач. по запасам Запитпнское месторождение.. 
Кроме литии, Р. этого м-ппя содержат олово, 
тантал и пнобпй. Запасы лития в 15 жплах 
определяются в 300 т на 1 м углубки. 

Руды р е д к и х з с м с л ь и р а д и о а к т и в-
н ы х э л е м е н т о в в Сиб. практически пред-
став.тепы россыпями монацита, в составе к-рого 
обнаруживаются химическим анализом: церии, 
лантан, диспрозий и торий, из-за последнего, 
гл. обр., россыпи и раврабатываются. Встреча-
ются в Борщово1Ч>по.м кряже, Вост. Забайкалье 
и Алтае. К Р. редких земель ,можно отнести 
богатые ортитом пегматиты. <В составе ортита, 
кроме церия, .лаптапа и .диспрозия, присут-
ствуют в незначительном количестве элементы 
группы иттрии. Обогащенные ортитом пегма-
титы залегают па Алтае (Колыванское оз.) и в 
Забайкалье (С.-подяпка). Пром. зпач. м-ний ра-
дио-урановых руд в Сиб. еще пе известно. 

Н и к к е л ь (Ni) в Сиб. пока констатирован 
в медпо-ниК'Келевых м-пиях, магматического про-
исхождения и связанных генетически с интру-
зивными траппами. Изучено и разведено толь-
ко Норильское месторождение. Содержание 
ииккеля в рудах оценивается в 1 %, а запасы 
10 тыс. т металла. 

Руды к о б а л ь т а (Со) в Сиб. неизвестны. 
Имеются указания, что он обнаружен в соста-
ве руд мелких осадочного генезиса м-ний мар-
ганца С.-З. Алтая. М-ний, разрабатывающихся 
па титан или ванадий, в Сиб. не известно, и 
единственным сырьем для извлечения этих эле-
ментов шока можно считать лишь титапо-маг-
петитовыс руды разведующегося м-шия г. Па-
тын в Кузнецком Алатау. 
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РУДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Гл. Р. ц. м,— 
медь, золото, серебро, свинец и цинк; иногда 
к Р. ц. м. относят пиккель и кобальт. Медные 
руды (см.) и Р. золота (см.) описаны особо; 
о Р. никкелн и кобальта—см. Руды редких эле-
ментов. .Спипец, серебро и цинк чисто встре-
чаются имеете (полиметаллические м-ния), б.ч. 
в гидротермальных жилах или в метасоматнче-
ских залежах, нггоках и гнездах; реже коптак-
тоные месторождения. Гл. минералы в Р. ц. м.: 
сернистые цинковая обманка, .или сфалерит, 
свинцовый блеск, или галенит, серебряный 
блеск, сложные сульфоеоли меди, цинка, свин-
ца, серебра; самородное серебро; окисленные 
церуссит, англезит, галмей, смнтсонит и др.; 
хлористые кераргирит и др. Сернистые со-
единения свинца, цинка, меди часто содержат 
серебро и золото. В Сиб. Р. ц, м. встречаются 
в след. гл. районах: 'С.-В. Казахстане, Ю.-З. 
Л.ттае, Зап.-Сиб. крае, Нерчинском окр., Якут. 
Р. и ДВ крае. 

В С.-В. Казахстане к 1932 (насчитывалось ок. 
30 значит, полиметаллических м-пий, оценивае-
мых прибл. в 1Г)0 тыс. т свинца и 180 тыс. г 
цинка. Кроме того, руды м-ний содержат зо-
лото, серебро, иногда висмут, сурьму п ртуть. 
М-ния разведаны слабо; приводимые запасы 
относятся к низким категориям. Географически 
разделяются па след. 7 районов: 1) Майкаип-
Прибаяпаульскнй оценивается в 44 тыс. т свин-
ца и цинка. Гл. м-ния: Александровское и 
Майка ни—мета соматические залежи; Э ск и - К) р т 
и др. барито-кварцевые жилы; прежде обра-
щали па себя впнмапие Апнмпское и Николаев-
ское месторождения. 2) Беркара-Каричаралип-
скип оценивается в 70 тыс. т свинца и цинка. 
Гл. м-пия: Беркара и Шуптыгуль -метасоматн-
ческие залежи; Карагяйлы, Айдерлы, Колпаков 
скос. Самомбет жильные; раньше имели из-
вестное знач. Джельтавскпп и Крещенский руд-
ники. 3) Балхаш-Кызыл Эспиискпй район оце-
нивается в 41 тыс. т свинца и цинка. Гл. м-пия: 
метасоматические, иногда контактовые - Кы-
зыл-Эспе, Юпитер, Акчагыл, Каскайгьгр, Акд-
жал, Гулыпад; жильные Кузю-Адыр, Борлы, 
Актумусук, Аксоран (штокверк). 4) Спасско-Ус-
пенский район оценивается в 52 тыс. т свинца 
и цинка. Гл. м-ния: Кайракты мегасоматиче-
екое; Ильипское, Кепь-Чеку -жильные; Тузды 
вкрапленники в окремненпых по зонам раз-
дроблении известняках. Руды чаще бедные. 
5 -7) Районы Ишимский (бер. р. Ишима, и 180 
км от г. Кокчетава), Кургасыпский (Кустанай-
ского окр.) и Коксалииский (в 75 км к 3. от 
Се.ргноноля) с одноименными м-ниями оцени-
ваются в 15 тыс. т свинца н 4 тыс. цинка. 
Пшимское относится к тину вкрапленников, 
Кургасынское---мета соматическое и Коксалип-
скос —жильное. 

Юго-Зап. А л т а й . М-ния метасоматические, 
реже жильные, генетически связаны с интру-
зивными порфирами, часто приурочены к зо-
нам сжатия. Р. типично полиметаллические и 
содержат почти всегда, кроме меди, цинка, 
свинца, серебро и золото. Запасы к 1931 оцепи-
вались (в тыс. т): 933 свинца, 2.000 цнпка и 490 
меди. Географически разделяются на 4 группы: 
1) Змеипогорская группа (Зан.-Сиб. край) очень 
слабо разведана, м-ния пе разрабатываются. 
Наиб, известны: Змеииогорское, Петровское — 
баритовые залежи. Карамышевские, Черепанов-
ское—кварцевые, иногда с баритом, жилы; Ла-

зурское, I !ихтовое и Семеновское—кварцево-
колчедапные залежи. Оцениваются запасами 
низких категорий (в тыс. г): свинца -104; цин-
ка—210, меди -14. 2) Прииртышскан группа 
преим. представлена медно-цинковыми место-
рождениями. -Разведана значительнее, некото-
рые м-ння частично разрабатываются. Наиб, 
известны: Локтевское, Сугатовское, Таловское, 
Чудак, Белоусовское, Николаевское, Заводин-
ское, Березоиское, Большинство Р. содержат 
барит, кварц и колчеданы. Запасы (в тыс. г): 
свинца 178, цинка 000, меди 200. 3) Рлддер-
скан группа с Риддерским и Сокольным м-ния-
ми наиб, нромышленпо освоена, м-ния метасо-
матические; Р. богатые, колчеданные, существен-
но цинко-свипцоио-золотые. Запасы (в тыс. г): 
свинца 414, цинка 842, меди 39; в прежнее 
время имели знач. Корелинские и Крюков-
ский рудники. 4) Зыряновская группа пред-
ставлена жильными м-ниями: Зыряповскос — 
кварцевые жилы с баритом, Заводинское - квар-
цевая жила и Бухтармииское кварцевые жилы, 
Последнее — существенно медное. Запасы (в 

•тыс. г): свинца 135, цинка 430. 
В 3 а п а д н о - С и б и р с к о м к р а е наиб, 

освоенным районом н отношении руд и цвет-
ных металлов является Салаирский. Месторож-
дения др. районов мало изучены. Р. Салаир-
ских м-пий содержат свинец, ципк, серебро и 
иногда золото. М-нии метасоматнческого типа, 
рудные тела имеют форму неправильных, силь-
но тектонически нарушенных линз. В районе 
гл. Салаирских м-ний насчитывалось ок. 30 
рудных тел, сконцентрированных в 3 группы 
I, II и 111 Салаирских рудников. В 1933 откры-
то Урское м-нпе с типичными колчеданными 
линзами, к-рое может служить одной из бал 
для Кемеровскою электролитного цинкового 
завода. Запасы собственно Салаирских м-пий 
оцениваются в 1931 (в тыс. т): свинца 40, цинка 
380. Следов., эти м-ния обеспечивают работу 
Беловского цинкового завода. В др. районах 
Зан.-Сиб. края известен ряд евнпцовых место-
рождений. Пром. знач. их пока неясно. Их мож-
но разделить на два типа: 1) Кварцевые жилы 
с серебристым галенитом в кембрийских из-
вестняках—обнаружены в окрестностях г. Ачин-
ска и у с. Белоярского б. Минусинского округа. 
Возможно с такого типа м-ниями связаны 
россыпи галенита, эксплоатироиавшисся стара-
телями в ключе Игергол (прав. прит. р. Базы, 
Хакасский округ). 2) М-iii.ni, по характеру близ-
кие к метасоматическим. Вблизи контактового 
медного м-ния Юлия в известняках обнаруже-
но небольшое гнездо охристой богатой галени-
том и церусситом руды. Сюда же можно от-
пестп содержащие свинец флюорпто-баритовые 
руды, залегающие в виде гнезд и жилообраз-
ных масс в известняках Ирбипского железо-
рудного месторождения. 

В Нерчинском окр. известно ок. 540 полиме-
таллических м-ний, из к-рых 242 никогда не 
разрабатывались. Б. ч. м-пий метасоматические, 
залегают в известняках и обладают очень не-
правильной формой рудных тел. Реже встре-
чаются жильные, залегающие в разных поро-
дах. Гл. металлы в Р. ципк, свинец, серебро, 
затем мышьяк, сурьма, медь, золото, олово, 
вольфрам, ртуть. Генетически м-нпя связаны с 
альпийского возраста порфирами и располага-
ются вдоль тектонических м-ний, с.-в. прости-
рания. Общие запасы 108 м-пий округа оцени-
ваются в 858 тыс. т цинка и 510 тыс. т свинца. 
Географически м-пия разделяются на 5 райо-
нов, располагающихся с С. на Ю. в след. по-



рядке: Шнлкинокий, Культуминский, Газимуро-
Заводский, Приаргупский и Южным. В. ч. круп-
пых пром. м-пий сосредоточена и Приаргуш-
ском и Южном районах. Перный оценивается 
по запасам в 240 тыс. т свинца и 400 тыс. т 
пипка. Гл. м-пия района - Воздниженское, Бла-
годатское, Екатерипииско-Благодатское, Маль-
цевоко-Кильпииское, Трехевятительское, Ср,-
] 1ово-3срентуйское, Михайловское являются 
труочатыми жилами и гнездами в известняках, 
и только Кадаинское превставлено пластовой 
залежыо и трещинной жилой. Южный .оцени-
вается в 284 тыс. т цинка и 150 тыс. г свинца 
Гл. м-пнн района - Акатуевское, Алгачипское, 
Почекуевское, Кличкипокое, Савин око с 5-е .об-
ладают жильной формой рудных тел. Интерес-
ны Ильдиканские рудники, содержащие кино-
варь. 

В Я к у т с к о й Р с с п у Г) л и к е м-пнн свин-
цовых руд известны в Верхоянском хр.; пред-
ставлены жилами иногда почти чистого .сереб-
ристого галенита. Р. богаты свинцом, серебром, 
иногда золотом. М-пия слабо изучены. Про-
странственно приурочены к полосе, тяготею-* 
щеп к оси. хр., и, понидимому, связаны генети-
чески с порфирами. Паиб. известны Эндыбаль-
ское (вершина р. Мапгазейки, сист. р. Япы) и 
Балбукекое (р. Валбук, приток р. Тумары, .си-
стемы р. Алдана). 

М е с т о р о ж д е н и я ДВК приурочены про-
странственно к побережью Японского м. (вост. 
склон хр. Сихота-Алип). На протяжении полосы 
в 600 км встречено ок. 150 точек орудепепия. 
Промышлепно освоено только (м-ние Тетюхэ, 
относящееся к типу контактовых и генетически 
связанное с молодыми по возрасту кварцевы-
ми порфирами. Руды содержат: снинец, цинк, 
серебро и в небольшом количестве медь, мы-
шьяк, висмут. Запасы м-пия оцениваются к 
1932 в 288 тыс. т цинка и 223 тыс. т свинца. 
Кроме того, известны Холувайскос, Угловское, 
Большое Синапга, Горбуша, Щербаковское, Ки-
сенское и Кирилловское месторождения. Боль-
шинство их приближается к типу жильных ме-
сторождений. Слабо разведаны. Оценивается в 
86 тыс. т ципка и 72 тыс т свинца. 

Л и т . : В т о р о е В с е с о ю з н о е с о и е ш а и и е п о ц н с т п ы м м е т а л л а м 
Д о к л а д ы . М . , 1927; Г л л н п е й т и е медные, е н н н н о н ы е и ц п н к о ' 

п н е м е с т о р о ж д е н и я С С С Р . М . - Л . , 1931; „ Т р . I V В с е с о ю з н о й 
Г е о л о г . К о н ф е р е н ц и и п о Ц п е т н ы м М е т а л л а м " , ин. I и I I I М -
Л . , 1932. П п Л л и о г р а ф п я Д Н К , т . I I ( г е о л о г и и п п о л е з н ы е ис -
к о п а е м ы е ) , М . , 19'}Г>. Ф, И, ,, Х 0 „ 

РУЖЬЕ (охотничье). Из паиб. древних сист. 
охотничьего оружия, к-рые имели распростр, 
в Сиб., мы встречаемся с фитильным ружьем. 
Более широкое применение нашла кремневка. 
Воспламенение пороха при этой сист. происхо-
дит с помощью кремпн, приводимого в дви-
жение особым ударным механизмом. Непри-
хотливость и некоторые цепные (особ, при 
больших морозах) качества придали большую 
популярность кремневке среди сиб. промыш-
ленников. Кремневые ружья встречаются в Спб. 
и до паст, времени. Ижевский гос. завод вы-
пускал их лаже в нослерев. время. След. эта-
пом в развитии техники оружия, имевшей) 
распростр. по Снб., является пистонное ружье. 
Эта сист. выгодно отличается от предыдущей 
тем, что вспышка пороха происходит значит, 
быстрее, почти незаметен огонь при ударе 
курка, пет прорыва газов, а главное легче 
уберечь затравку от сырости. Но есть и от-
рицательные свойства: в сравнит, длинном за-
травочном отверстии после выстрела скапли-
вается сырой нагар от пороха, нагар при боль-
ших холодах замерзает и Р. дает осечку. Все 

три описанных сист. Р. заряжаются с дульной 
части. Патронные .ружья—казпозарядные; в них 
устранены недостатки др. систем, и они бы-
стро завоевали доминирующее положение. По 
сист. затворов казпозарядные Р., встречающие-
ся паиб. часто в Сиб., подразделяются па 
имеющие скользящие затворы («берданки») при 
неподвижных стволах и на имеющие качаю-
щиеся стволы при обычных курковых ударных 
приспособлениях («переломки»). Первые более 
дешевы, по зато имеют тот недостаток, что в 
большие морозы, при недогляде, смазка затво-
ра замерзает, и Р. дает осечки. Охотничье 
ружье бывает как пульное (винтообразные на-
резы внутри ствола), так и дробовое (гладкая 
внутренняя поверхность ствола). Для добычи 
крупного зверя и стрельбы на большие рас-
стояния употребляются более (Крупные калиб-
ры, преим. нарезных Р. (500—420 хно американ-
ской номенклатуре), что дает пуле большую 
силу и точность полета. Мелкий пушной зверь 
и гаежиая птица добываются из Р. мелких 
калибров (винтовки- от 6 до 10 ми; дробови-
ки от 32 до 20 калибра); для добычи птицы 
водоплавающей, когда промышленник стреля-
ет по целым табунам и нередко берет на вы-
стрел по несколько штук птицы,—употребля-
ются более крупные калибры в дробовых ру-
жьях: 16, 12, 10 и даже крупнее. (Ружейным 
поставщиком Сиб. всегда был преим. Урал. 

РУЖЕЙНИКОВ, Иван Семенович (1880 ---
1928)—врач, революционер-большевик. В 1905 
Р. работал в Омской организации, в 1906 аре-
стован. По выходе из тюрьмы Р. был отпра-
влен в 11етропавловск, где проводил работу 
среди ж.-д. рабочих и служащих. Участвовал 
в гражданской войне. Умер в Москве, где за-
нимал должность заместителя директора Гос. 
ип-та здравоохранения. 

РУЗСКИЙ, Михаил Дмитриевич -зоолог, за-
служенный деятель науки. Р. в 1864. Учился 
в Симбирской гимназии и в Казанском ун-те 
(окончил в 1888). Магистр зоологии (1898). С 
1913 проф. зоологии Томского университета. В 
Снб. обследовал юж. ч. Тобольской туб. и Ак-
молинской обл. (1896), (Кузнецкий район и сев. 
Центр. Алтай (1914), бассейн Енисея (Красно-
ярск— Минусинск, Абакан, Мажарские озера 
(1915), р. Ангару, Иркутск, Байкал, С.-В. Мон-
голию и Уссурийский край, Амур (1916). С 
1923 по 1934 изучал фауну курорта «Карачи» 
в Барабипской стопи. Гл. тр. Р.—докторская 
диссертация «Муравьи России», тт. I и II (1905 
и 1907), где описано до 100 новых видов му-
равьев Сибири. Отчет о зоологической экскур-
сии в Томскую губернию и Алтай 1914 года 
(1915); О зоологических исследованиях в Ени-
сейской губернии (1916); О рыбах верх, тече-
ния р. Енисея (1916); Рыбы реки Томи (1919); 
Лимнологические исследования в Сиб. (1922); 
Муравьи Камчатки (1923) и др. Материал по 
фауне курорта «Карачипскос озеро» (1925); За-
метка о ракообразных государственного ку-
рорта Карачи (1926); О зоологических исследо-
ваниях па гос. курорте Карачи (1926); О но-
вой форме гольяна (1926). Всего имеет 117 
научных печ. работ. На курорте Карачи им 
основан Естественно-исторический музей. 

РУКОКРЫЛЫЕ, или л е т у ч и е и (Chi 
roptera) - - отряд млекопитающих (см.), пред-
ставлены в Сиб. двумя семействами: гладкопо-
сыми летучими мышами (Vespertilionidae), с за-
ключенным в межбедренную перепонку хво-
стом и без кожистых придатков в виде под-
ковы на носу, и бульдоговы'ми летучими мы-



шами (Molossidae) с толстым хвостом, на по-
лоиину свободно выступающим из перепонки. 
Не исключена возможность нахождения п Ус-
сурийском крае и представителя третьего сем. 
- -подковоносом (Rhinolophidae). Т. к. бульдо-
говых летучих мышей в Сиб. только один вид, 
то Р. Сиб. почти целиком принадлежат к сем. 
гладконосых. Из 17 относящихся к ним форм 
половина принадлежит к роду Myotis (ночни-
цы), у к-рых шпора задней лишена при-
даточной кожной лопасти. Остальные- к родам 
Nuctalns (вечерница), Aniblnctns (кожанка), Ple-
cotus (ушапы). От гладконосых летучих мышеи 
отличаются ноздрями, помещающимися па осо-
бых выступах, направленных в разные сторо-
ны, представители рода трубконосов (Mnrina). 
Из сем. бульдоговых летучих мышей в ире 
делах Сиб. (но Владивостоке), водится только 
складчатогуб китайский (Nyctinoimis insiprnis 
Blyth). 

Р. по легкости, быстроте и длительности по 
лета не уступают птицам. Питаются насекомы-
ми, ловят их исключит, па лету. Спаривание 
происходит осенью, и сперматозоиды сохраня-
ются в матке комком в течение всей зимы до 
весны, когда происходит овуляция и оплодо-
творение яйца. Рождают 1—2 детенышей, под-
вешиваясь на когтях крыльев, в мешок, обра-
зованный подогнутым хвостом и межбедрен-
ной 'перепонкой. Из мешка детеныш ползет 
по телу матери к сосцу, к к-рому присасы-
вается, прикрепляясь двухвершинными крюч-
коватыми зубами, не оставляя матери и во 
время ее полетов. Днем Р. спят IB дуплах и 
укромных местах, зиму проводят в спячке, со-
бираясь сообществами в дупла. .Рукокрылые 
очень полезны, т. к. истребляют вредных на-
секомых. г. I I I ! с п 

РУСАНОВ, Владимир Александрович — гео-
лог, исследователь Новой Земли. Р. в 187Г>. 
Учился в гимназии и реальном училище, потом 
в семинарии; гимназистом вошел в кружок 
рев. молодежи, был арестован. Состоял воль-
нослушателем в Киевском ун-те и политехни-
ческом ин-те, был вновь арестован и выслан 
в Вологодскую губ., где работал земским ста-
тистиком. В 1903 представил земству «Записку 
об изыскании нового водного пути между 
Волжско-Камским и Печорским бассейнами». В 
1904 уехал в Париж, где прошел Сорбоппскую 
школу высших наук по геологическому отде-
лению. В 1907 и 1908 побывал па Новой Зем-
ле; в следующие годы деятельно участвовал 
в поиоземельских экспедициях, организован-
ных министерством земледелия и гос. имуществ. 
В 1912 Р. на парусно-моторном судне «Герку-
лес» отправился в экспедицию па Шпицбер-
ген, гл. обр., для поисков полез, иск., с целью 
заявок ва каменный уголь в пользу рус. пред-
принимателей. По окончании работ Р. па том 
же судне с океанографом А. С. Кучиным (он 
же капитан судна), женою Р. студенткой Сор-
боннского ун-та Жюльеттой Жак, студентом 
К. А. Семеновым и 8 человеками команды от-
правился на В. к мысу Желания на Новой Зем-
ле и далее; последняя записка Р. от 18 
августа 1912 была оставлена им в Маточкипом 
Шаре; после этого судно «Геркулес» со всем 
его экипажем пропало без вести и осталось 
не разысканным. Научные работы Р. касаются, 
гл. обр., геологии Навой Земли и опубликова-
ны в сб. «Материалы по исследованию Повой 
Земли», вв. I «II, СПб., 1910—1911; там же на-
печатаны ого статьи о Сиб.: «Возможно ли 
срочное пароходство между Архангельском и 

Сибирью, через Ледовитый океан» и «К во-
просу о северном морском пути в Сибирь». 

J l II г.: 1>1>етф\>г, Л. Л. О н о т ы с п о л и т и к и 1 э к с п е д и ц и и 
1012 г. п пх п о и с к и , ..Нап. п о Г и д р о г р а ф и и " , т . 39, и. 2, Д . , 
1914; Н о в а я Нсмля , Ь п П л п о г р . у к а . ' л т е л ь , Л . , 1934 (перечне -
л е н и все к и ш и м с т а т ь и , к а с а ю щ и е с я ч к е и е д и ц п н 1'усапова 
с 1909 по 1912); Пи:и\ I I . К ) . И с т о р и я и с с л е д о в а н и я С о в е т -
с к о й А р к т и к и , А р х а н г е л ь с к , 19Т2. 

РУСАНОВА ЗАЛИВ—у вост. побережья Сев 
о-ва Новой Земли в Карском м. под 74°4.г)' с. 
широты. Шир. у входа до 11 ХЛ км. Врезается 
в бер. 4 бухтами, из к-рых 3 западных: Поли-
садова, Брейтфусл и Глушкова и одна север-
нан—глуб. бухта Визе, отделенная от Карского 
м. п-овом Матусевича. Лучшая укрытая стоян-
ка находится в зап. ч. бухты Глушкова, В 
вершине бухты Визе спускается с бер. ледник 
Нансена. Глубина Р. з. от 30 до 110 метров. 

РУССКАЯ, р. 1) прав. прит. в ниж. течении 
р. Таза у о-ва Мерово; 2) прав. прит. р. Ту-
рухана (сист. Енисея) 

РУССКИЕ ОСТРОВА—см. Норденшельда ар-
хипелаг. 

РУССКИЙ ОСТРОВ (или К о з а к е н и ч а ) — 
к Ю. от п-ова Муравьева-Амурского, самый 
значит, из о-вов, зал. Петра Великого (см.), в 
6 км от Владивостока—площадь 12Г> км1. Го-
рист, сильно изрезан заливами. 

РУССКИЙ ХРЕБЕТ, или 11 а л ь г и и с к и й 
хребет, на водоразделе pp. Пепжииы и Ана-
дыря. Выс. до 300 м. Тянется с С.-З. на юго-
восток. Почти пе исследован. 

РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК—осн. в октябре 
1910, с 'Правлением в Петербурге. Принадлежал 
к банкам, руководившимся из Парижа «Всеоб-
щей компанией» («SocicHd peneralc»), «Париж-
ски - Нидерландским банком» и «Юнионом» 
(«Banque de L'Union parisienne»). Кроме многих 
мест в б. Европ. России, банк укрепился в Ср. 
Азии, проникая отсюда в Китайский Туркестан, 
где ориентировался па операции с хлопком и 
шелком. Стремясь к захвату торговли России 
со странами Д. Востока, открыл филиалы: в 
Кяхте, Владивостоке, Хабаровске, Благовещен-
ске, Николаевске-на-Амуре, Харбине, Хайларе, 
Цицикаре, Куапчетщзы, Пыочванге, Ханькоу, 
Чифу. Очевидна увязка банка с импортом чая, 
с деятельностью КВЖД, с экспортом леса и 
т. д. В Вост. и Зап. Сиб. (филиалы: в Красно-
ярске, Иркутске, Верхпсуднпске, Чите, Барнау-
ле, Бийске, I I.-I Николаевске, Омске, Татарской, 
Усть-Чарышской) против Р.-А. б. боролся гер-
манский банковский капитал, успешно отстаи-
вавший .свои позиции п торговле маслом и хле-
бом (см. Сибирский торговый банк). Р.-А. б. 
был одним из акционеров Копикуаа (см.) вме-
сте с др. французскими (в т. ч. парижской 
«Всеобщей Компанией») и германскими (см. 
С. - Петербургский международный торговый 
банк). Перед мировой войной поминальный 
акц. капитал Р.-А. б. равнялся ЗГ) млн. руб., а 
баланс сводился в 7ГИ) млн. руб. с лишним. 
В период миров, войны и интервенций Р.-А. б. 
расширил деятельность за счет вытесненного 
германского капитала. Ликвидирован сов. вла-
стью. Ф. с у х о в 11 

РУССКО - МОНГОЛЬСКАЯ ШКОЛА суще-
ствовала в XVII'I в. в Иркутске и была одной 
из первых попыток введения ориентального 
образования в Сибири. Завоевательные тен-
денции царской России .на Востоке уже в кон-
це XVII ст. (выдвигали в порядке актуальной 
задачи изучение соседних стран, п частности 
Монголии, поскольку через нее проходили все 
сношении России с Китаем. Открытие Р.-м. ш. 
мотивировалось необходимостью подготовки 



проводников христианства среди монгол и ки-
тайцев, а также переводчиков при торг. и ди-
пломатических сношениях с соседними вост. 
странами. Школа была открыта в 1725, при 
Иркутском Вознесенском монастыре, с двумя 
отделениями—монгольским и русским. Поста-
новка учебного дела в этой школе была до-
вольно примитивная. Гл. «профессором» был 
мопг. лама с помощником-бурятом. Ввиду пол-
ного незнания ими рус. языка в помощь им 
был назначен переводчик. Единственными учеб-
никами в то время являлись ламаитскне свя-
щенные книги - «Супду», «Пайма-Мигуту» и др. 
Мопг. отделение просуществовало недолго, а 
русское отд. в 177!) было преобразовано в ду-
ховную семинарию. Р.-м. ш. при Иркутском 
Вознесенском монастыре явилась прототипом 
всех последующих дорев. школ мопг. языка. 
Из писем Мартоса о Вост. Сиб., напр., мы 
узнаем, что в 1790 IB Иркутском гл. начальном 
училище открыты классы мопг., китайского и 
маньчжурского языков. По спустя 4 года (1791) 
изучение этих языков по «причине их труд-
ности н неудобности» бы,то прекращено, li XIX 
в. также известны отдельные попытки орга-
низации школ мопг. языка. Так, напр., в 1813 
купец Игумнов организует небольшую Р.- м. ш. 
в Верхчеудинске, в 1831 открывается школа в 
Тронцкосавске, в 1838 .в Нерчинске (эта школа 
просуществовала 20 лет). Через 15 лет после 
закрытия ее, была открыта Ургнпская школа 
переводчиков (при росс, консульстве), давшая 
много знатоков китайского и монгольского 
языков. Одно время функционировала (переве-
денная из Верхпеудинска) школа мопг. языка 
в Се.чепгипске. В более позднее время (до рев.) 
мопг. яз. преподавался >ц Сиб.: во Владивосток-
ском Вост. ип-те, в Троицкосааском коммерче-
ском училище, Иркутской торг. школе и в ду-
ховных семинариях. 

Л и т ; I'liipmoibi), fi И с т о р и я и з у ч е н и и Нос гика и Н н р о " 
пе и Р о с с и и , 1925; Кюш'р. //. Н. С н г ш с н н и Р о с с и и с Л я л ь , 
н и м TUCIOKOM на п р о т я ж е н и и а а р с и ю н а н и и д о м \ Р о м а н о п ы х -
В л а л и н о с т о к . 1914; Д\<6ромкий, А*. О ч е р к и но и с т о р и и п р о 
( в - щ е н к и С и б и р и , „ С и б . Р а с и с т " , Г.а п . п ' л , 19,9 2; Юрцов' 
г - , ( й, Н . С . О ч е р к и по и с т о р и и п р о - п е т и ц и и и C n 6 n i и , в. 
Н и к о л а е в с к , 1923. 

РУССКО-УСТЬИНЦЫ — небольшая (ок. 300 
чел.) группа оседлого рус. населения дельты 
р. Индигирки. Обитают п поселках Русско-
Устьинского сельсовета Аллапховского района, 
Якут. АССР: Русское Устье, Стариково, Стап-
чик, Косухипо, Шапское и др. Р.-у. представ-
ляют большой этнографический интерес своей 
этнической устойчивостью, пе 'подвергаясь за-
метному влиянию со стороны окружающего 
кжагирско-тунгусского населения. Сохранили 
своеобразный рус. яз., с большим количеством 
оригинальных слов п выражений, старнппые 
песпи и 'предания. Занятия рыболовство, про-
мысел песца, охота па дикого оленя, собако-
водство. 

Л и т . : ;1,<N шпон, П. М С г ip ; in i i i , i c л а м и V х о т о д п о : о о к 
a i n , М . , 1914; K p o - i f i М . Л . l i п р о с т о р а х Н и ц п ' и р к 
Я к у т с к , 1931. 

РУТИЛ—двуокись титана (TiOa). Кристалли-
ческая сист. квадратная. Встречается б. ч. в 
форме призматических и игольчатых, двойни-
ковых кристаллов, а также в сплошных и зер-
нистых массах и вкрапленным. Цвет бурый, 
желтый с красными оттенками, иногда черный. 
Тв. 0 6.5; уд. в. 4,2 -1,3. Продукт процессов за-
стывания магм, метаморфизма, пневматолиза и 
разложения др. т итанистых соединений. М-пис • 
гора 'Семиз-Бугу Павлодарского района Ка-
захской Республики. См. также Руды редких 
элементов. 

РУТЧЕНКО, Михаил Александрович ху-
дожник-педагог. Род. в 1803. Окончил па Укра-
ине художественную школу П. И. Мурашко, по-
сле чего работал в Москве в хромо-литогра-
фии. По получении в 1890 звания преподавате-
ля графических искусств, переехал в Спб. и 
преподавал в Красноярске в средних учебных 
заведениях. Был близко знаком с В. И. Сури-
ковым. Позднее переехал в Иркутск, где про-
должал педагогическую работу; принимал уча-
стие в основании в Иркутске риоовалыюп шко-
лы, открытой в 1902. В 1910—17 преподавал в 
читинских учебных заведениях; был одп'-'М г.з 
активных деятелей местного отделения «Об-ва 
изучения Сиб. и улучшения ее быта» п осно-
вателен Художеств сп по-п ромы шлеп ной шкэ.ты 
(1913). Р. сыграл крупную роль в художествен-
ном образовании в Сибири, оставив многочис-
ленных учеников. 

РЫБА БЕЛАЯ - общее, промысловое пази, 
сиговых рыб, обитающих в бассейне р. Оби. 
Сюда относятся: муксун, сырок, пыжьнп, щи-
кур, ту гут I (паз. в р. Томи манеркой) и обская 
сельдь - ряпушка. К Р. б. причислена также 
нельма (род. Stonodns). Под ч е р н о й р ы-
бой подразумеваются породы, называющиеся в 
др. районах СССР частиковыми (чебак, окунь, 
карась, липь, щука, язь, елец). 

РЫБИНО, е.—адм. ц. Болынеукского района; 
Тарского окр., Омской обл.; осн. IB 1745; на 
р. Б.-Ук; it 96 км от ст. Пазываевской Омской 
ж. д. и в 39.3 км от Омска; жителей 2.150; п.-т. 
отделение, больница, ветеринарно-врач. уча-
сток, льнозавод, паров, мельница. В 1933 пере-
именовано в «Белыпеукн >. Б о л ь ш е у к с к и й 
р а й о н (б. Рыбыпский) занимает территорию 
в 10.960 км2; жит. 28.080, сельсоветов 23, насе-
ленных пп. 108; круппеГпппе селения: Степа-
новна, Ура,ты, Баслы. Население: русское (70%), 
белоруссон (12,4%), чуваш (4,5%), Поверх-
ность -.плоская 'заболоченная равнина, с едва 
заметным уклоном к северу. Почвы в юж. ча-
сти болотные и Т().р:фя1по-болотпые, в се.в.—ило-
вато-болотные с подзолами, в зап. —-слабо-под-
золистые и легко .суглинистые. Ср. год. t° -
0,7°, осадков в год 470 мм. Лесами покрыто 
до 60% территории; растут: сосна, ель, пихта, 
береза, осина; пром. фауна ---медведь, волк, 
белка, рысь, колонок, выдра, соболь, лось, сев. 
о,тень; глухари, рябчики, тетерева. Направление 
сел. хоз-ва в животиоводчеетве - - молочное, в 
полеводстве -ржапо-льпяпое . Коровы в стаде 
коуп. рог. скота составляют 58,5%; овцы но 
всем стаде—35,8%. Посевная площадь 1933 
15.800 га; основные посевы: рожь 14% посевной 
площади, пшеница яровая 25, овес 35, техниче-
ские 11%. Цензовая пром-сть отсутствует; про-
мыслы: дерево-обделочный, нимокатнып, муко-
мольный. маслоделие; из 13 маслозаводов - 4 
копеп.риво тпых. Пути сообщения: тракт Тара— 
Ишим; сплавные р. Лев и Б.-Ук; колесных до-
рог мало. Большое .наличие пастбищных пло-
щадей и за,'пивных лугов создает благоприят-
ные условия для развития молочного животно-
водства, а почвенные и климатические условия 
являются хорошей предпосылкой для широкого 
р а.чви ти я л ы I о в од ста а. 

РЫБИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ см. Угли 
ископаемые. 

РЫБИНСКОЕ, с. -Рыбинского района Крас-
ноярского края; па р. Рыбной. Осп. в 1630 
Почт.-тел. отд., больница, нет. пункт. Хо.з-вбЗО; 
жиг. 3.003. От ближайшей ст. Заозерной (ц. 
района) Томской ж. д. 23 километра. 

РЫБНАЯ—рч., 52 км дл.; прав. прит. Ангары, 
протекающий в пределах Енисейского кряжа 



(см.); интересен сиоей золотоносностью. В до-
лине Р. и по се прит. Киритсю, Аверихе, Талон 
и ключу Боголюбскому работали 14 припекой, 
давших З./ШО кг золота. По Р. па Кольмодем:,-
яповском и Попутном приисках было открыто 
первое н Енисейском кряже золоторудное м-пне 
Козьмодсмьянновский золотой рудник (см.). 

РЫБНИКИ—см. Пищевики. 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО —Сиб. обладает мно-

гочисленными и весьма разнообразными водо-
емами: морями, крупными реками с многочис-
ленными притоками, десятками тысяч озер. По 
ориентировочным .подсчетам общая площадь 
озер Сиб. (без ДВК) исчисляется в 7.00(1 тыс. 
гп (Сметании). Морская продукция полярных 
бассейнов Сиб. все еще недостаточно известна 
ни в качественном, пи в количественном отно-
шениях. 

Фауна озерпо-речпых бассейнов Сибири пе 
отличается большим разнообразием, по обла-
дает исключит, высокими пищевыми п вкусо-
выми достоинствами. В реках и озерах Сиб. 
преобладают ценные сиги, муксун, омуль, ря-
пушка, чир, пелядь, сиб. сиг, а также др. лосо-
севые, нельма, хариус, голец, таймень, ленок; 
существенное знач. имеют и «осетровые рыбы -
осетр и стерлядь. 

Каково было рыболовство в Сиб. до револю-
ции? В Тобольском окр. непосредстве.ню рыб-
ным пром. было занято примерно до 10 тыс 
человек. Товарная продукции в 1914 пе превы-
шала 20 тыс. т в сырце, валовая—40 тыс. тонн. 
Гл. орудием лова был невод. Основной промы-
сел находился в руках нескольких рыбопромыш-
ленников и скупщиков. Договоры с рабочими, 
а также с артелями заключались часто с сен-
тября предшествующего года, реже в январе 
во время Обдорской ярмарки. Артели обязыва-
лись половину рыбы сдать хозяину за выдан-
ные деньги, а др. половину продать ему же но 
обусловленной цепе. Промышленники предоста-
вляли рыболовам предметы снаряжения и про-
дукты питания по весьма высокой расценке. 
Получалось закабаление с постоянной задол-
женностью рабочих и артели. Широко практи-
ковалось спаивание рыбаков при сделке. Боль-
шая часть товарной рыбы заготовлялась в со-
леном виде, небольшая часть в свежем виде, 
отчасти в сухом. Остальная шла па н.п о 'явле-
ние консервов, напр., рыбопромышленник 11л,IT-
П И К О В к 1914 вырабатывал в год до 625 тыс. 
банок консервов. Рыботовары, кроме сбыта в 
" обольской и Томской губ,, направлялись, гл. 
обр., на Урал, в горнозаводские центры и в 
Акмолинскую о б.л ас ть. 

В Турухапском крае в дорев. время количе-
ство ловцов определилось в 4.000 чел., при 750 
неводах, при этом ок. 250 .неводов принадле-
жало коренному туземному населению. Вало-
вая добыча в 1911 —1914 составляла ок. 4.100 т, 
в т. ч. до 2.400 т товарной продукции. Все ры-
боловные районы Туруханского края относи-
лись к вед-ву гос. имуществ, при чем те водое-
мы, к-рые входили в состав земель местного 
крестьянского и туземного населения, экс.нлоа-
тнровались бесплатно, все же .прочие свобод-
ные угодья экс.плоатирювались рыбопромыш-
ленниками путем аренды с торгов. 

В Чапско-Барабипокой сист. озер занималось 
рыболовством ок. 8.000 человек в т. ч. па Ча-
нах ок. 3.500 человек. Товарная продукция до-
стигала 10 тыс. т, из к-рой к 1912-13 - 0,6 ты.с, т 
вывозилось в мороженом виде по ж. д. иа 
Ср. Урал и частью в др. районы. Чапско-Бара-
би,некие озера являлись казенной собственно-
стью и входили в казенные оброчные рыбо-

ловные статьи, сдававшиеся упр. гос. иму-
ществ ii арендное пользование па шестилетний 
срок. Арендаторами озер и .отдельных частей 
пх были крестьянские об-ва близлежащих по-
селений, а в некоторых случаях и отдельные 
лица. Гл. сезоном рыбного промысла считалась 
зима, в течение к-рой производился подлёдный 
лов неводами. 

В Якутии рыболовство носило преим. потре-
бительский характер. Валовая продукция за 
год составляла в среднем ок. 14 тыс. тонн. То-
варная рыба получалась почти исключит, в ни-
зовьях Лены. Здесь промысел осуществлялся 
рыбаками, приезжими из Якутска .(ок. 1.000 
чел.), и местным населением. Вывоз в 1912 до-
стигал около 1.000 тонн. 

В пределах ны,пешней Б.-М. iPocn. в довоен-
ное время промышленным рыболовством было 
занято 15 тыс. человек. Общая добыча рыбы 
составляла 4.300 т, в т. ч. Байкал давал 2,5 -
2,7 тыс. г при наличии 10.000 рыбаков. Лучшие 
рыболовные участки па Байкале принадлежали 
иркутскому архиерейскому дому и монастырям 
худшие участки находились в пользовании кре-
стьянских артелей. Пром. рабочие занимались 
по договорам па сезон, с мая по ноябрь, с се-
зонной платой: мужчине 63—65 руб., женщине 
35 - 40 руб. па жалком хозяйском содержании. 
Всего действовало 50—00 неводов с общим ко-
личеством паем,пых рабочих 1.250—1.500 чело-
век. Рус. крестьяне и буряты лов па озере и в 
реках вели пп артельных и паевых началах 
(каждый член артели получал свой пай, в зави-
симости от вложении в деле капитала: сетей, 
неводов, лодок). Между артелями практикова-
лось чередование по закидыванию неводов и 
сетей. В пользовании артелей было 176 нево-
дов и 670 сетей. Рыба сбывалась в соленом и 
частью в евеже-морожеиом виде. 

Октябрьская рев. в корне изменила всю эту 
эксплоататорско-хищническую сист. рыбного 
хоз-ва. Наиб, ярко это сказалось на Сиб. Севе-
ре, где рыболовство часто является основным 
источником в питании местного населения, а 
иногда обеспечивает передвижение при исполь-
зовании собачьего транспорта. 

В отношении потребительского рыболовства 
Сиб. Севера имеются пока единственные мате-
риалы Всесоюзной переписи приполярного Се-
вера 1926 -27, к-рые, несмотря на значит, уста-
релость, представляют еще некоторый интерес 
По этим данным уд. в. рыболовства в добы-
вающем промысле местного населения характе-
ризуется за 1926 так: на первом месте стоит 
тобольский .раной, давший рыбопродукции на 
1.982 тыс. руб., на втором месте краснояр-
ский— 863 тыс., затем колымский — 370 тыс.. 
булунский — 324 тыс., верхоянский — 93 тыс , и. 
наконец, кирепский и иркутский, давшие вме-
сте всего лишь на 53 тыс. рублей. 

Размер потребительского рыболовства по от-
дельным районам виден из след. данных на 
1!)2(<: по тоболь-'кому району добыто рыбы 
63.487 ц, по красноярскому — 33.064 ц, по ко-
лымскому— 28.862, булупскому — 21.597 и по 
остальным районам от 1 до 5 тыс. центнеров. 
При этом потребление рыбы особ, высоко в 
тех районах, где развито собаководство (в ча-
стности на Колыме). 

Состав рыбной продукции Сиб. Севера (в 
процентах): щука — 23, я з ь - - 1 1 , плотва-че-
бак — 10, муксун — 8, чир, ряпушка и палим— 
по 4 и остальные (окунь, пелядь-сырок, сиг, 
нельма, омуль, карась и др.) от 0,7 до 3%. Есть 
основание предполагать, что доля лососевых 
рыб по Сиб. Северу (27%) несомненно выше, 



т. к. часть -сигов (пелядь, сиг и др.) пошли 
в неразобранную (нерассортированную) рыбу, 
составляющую до 17%. 

Техническое (вооружение туземного населе-
ния к моменту переписи (192(ij было еще край-
не недостаточно, оно выражалось такими ин-
дексами (для 16.431- хоз-в с учтенной продук-
цией): 3 моторных и паровых судна, 23 барка-
са, 7.660 лодок, 16.811 вешек, 14.600 посолочных 
бочек, кадушек и чанов, 6.872 невода, 106.287 
сетей, 22.000 переметов, 19.198 самоловов, 43.440 
вершей и морд. 

За 'последние годы в связи с развитием круп-
ной гос. рыбной пром-сти и ростом коллекти-
визации значит, изменилась и техническая база 
в рыбацких хоз-вах. Основные способы лома 
теперь—певодной лов, сетной и запоры; мень-
шее знач. имеет крючковый лов и др способы. 
Велико различие между оседлым и кочевым 
типом хоз-в. По-следппй имеет очень малую то-
варность. Добыча кочевника в среднем в I % 
•раза ниже, чем у оседлого хоз-ва Севера Си-
бири. На 16.431 хоз-в с учтенной рыбной про-
дукцией добыто 243 тыс. ц рыбы, на 3.687 тыс. 
руб. и продано на 1.463 тыс. руб., в т. ч. коче-
выми хоз-вами всего лишь па 143 тыс. рубтей. 

В связи с развитием <Сев. Морского пути и 
с усилением речного флота па Лепе, Индигир-
ке, Колыме и др. реках открыты широкие 
перспективы развития пром. рыболовства почти 
на всех наиб, крупных речных системах Си-
бири. 

Переходим к характеристике современного 
состояния пром. рыболовства в порайонном 
разрезе. 

Т о б о л ь с к и й с е в е р включает нижнее 
течение р. Оби (севернее р. Вах) и низовье 
Иртыша от места впадения р. Ишпма, Обскую 
и Тазопскую губу, р. Таз и имеет сотни озер 
в бассейнах этих рек с общей площадью более 
1 млн. га. Сюда же принадлежат водоемы Яма-
ла. Среди последних в рыбохозяйственпом от-
ношении имеет знач. побережье Ьайдарацкой 
губы, изобилующее речками. В юж. части п-ова 
от параллели, проходящей через устье р. Мор-
ды, имеются цепные проточные озера (до 10— 
12 м глуб. и б о л е е - Я р р о - т о , Ней-то, Ямбу-то, 
Сяо-то). Особенностью Обь-Иртышского бас-
сейна являются более замедленное течение, чем 
па Енисее и Лепе, и преобладание низких, ча-
сто болотистых берегов. В результате случают-
ся заморы рыбы (см.). Явление замора на Оби 
известно уже более 3 столетий. Оно охватыва-
ет иногда огромный участок реки, до 1.800 км. 
Начинаясь в декабре от р. Кемь и Чаи, замор 
проникает все ниже и, примерно, в марте до-
ходит почти до самой Обской губы. С посту-
плением весенней воды замор кончается. Сила 
замора бывает различной и отсюда различна и 
степень гибели рыб. Большинство авторов, опи-
савших замор, об'ясняет это явление недостат-
ком кислорода (Павлов, Поляков, Варпахов-
ский, Борисов, Ивлев и др.), по Пирогов (1934) 
склонен об'яепить за'моры отравлением рыб 
продуктами разложения азотсодержащих ор-
ганических веществ. На явлениях замора осно-
ван т. паз. духовой промысел, добыча рыбы 
зимой в прорубях, куда рыба бросается, спа-
саясь от удушья. Р .Обь в 15 раз богаче р. Ени-
сея содержанием органических веществ и^ она 
является самой продуктивной рекой сиб. Севе-
ра. Возможный вылов рыбы для Тобольского 
севера Березовский определил (1928) в 300 
тыс. ц, из коих 250 тыс. ц черной рыбы и 
50 тыс. ц красной Н белой. Сметанин исчисля-

ет (валовую добычу (включая потребление и 
корм собакам) в 325 тыс. ц в 1926 и 368 тыс. ц 
в 1927. Фактическая товарная продукция (в 
тыс. ц) за последние годы: 1932- 257, 1934— 
274 тысяч .центнеров. 

Лососевые в товарных уловах составляют 
25—30%, красная рыба — 2—7%, остальная 
часть — черпая рыба. Наиб. знач. из сигов име-
ет муксун, вылавливаемый часто в неполово-
зрелом виде под названием колезня и недо-
муксуика. Значит, уловы сырка или пеляди, за-
тем ряпушки или обской сельди, тугуна или 
сосвипской сельди, чира, шокура и сига. Обыч-
на нельма. В последние годы в промысловом 
улове Обской губы обнаружен омуль. Здесь же 
отмечено наличие корюшки, миноги, наваги, 
камбалы, -сайки, сев. сельди. Всего в бассейне 
Оби 42 вида рыб. 

Наиб, скопление рыбы в дельте Оби отме-
чается с первой половины июня, тогда в тече-
ние примерно полумесяца производится т. паз. 
«вопзевой» промысел, затем в июле и августе, 
когда значит, скопление рыбы вызывает осо-
бый пин промысла «на салмах»: со слов рыба-
ков установилось убеждение (Варпаховский, Бо-
рисов, Березовский), что салмач,пый промысел -
результат сгона рыбы белухой (I)elphinapteriis 
lencas), к-рая иногда заходит в губу. Особ, 
развитие на Оби имеет соровой промысел, ко-
гда рыба,.вышедшая с вешней водой в прида-
точные системы (в полойные водоемы), остает-
ся здесь благодаря запорам и после спада во-
ды. С августа начинается облов соров. Сильно 
развит также юровой промысел осетровых рыб, 
т. к. населению известны здесь зимние концен-
трации осетровых или «юрово», особ, по пиж. 
течению Иртыша. Также развит «духовой» про-
мысел. 

В обработке рыбы еще не изжито преобла-
дание стопового посола, по Обским Госрыбтре-
етом за последние годы настойчиво проводит-
ся борьба за введение улучшенных способов 
приготовления рыбо-товаров. К 1934 уже име-
лось пять рыбоконсервных заводов: две кон-
сервные мастерские (.в Сургуте, с производ-
ством 1,2 млн. банок, и в Нанги, с производ-
ством более 1 млп. банок), одна пловучая фаб-
рика у Нового Порта па лев. бер. Обской гу-
бы, с производительностью более 1 млн. банок 
в год, и два консервных комбината (в Обдор-
ске и в Самарове) с производительностью ка-
ждого до 3 млн. банок в год; каждый комби-
пат включает консервный завод с жестяночны-
ми мастерскими и утилизационными цехами, и 
рыбозавод для посола рыбы. Выход консерв-
ной продукции (в тыс. банок): 1927 — 483; 
1929 — 1.424; 1930 — 2.926; 1933 - - 5.454. 

Проведены опыты нового способа посола 
муксуна и нельмы, спец. посола обской сельди 
(ряпушки), приготовления обской и сосвипской 
сельди в виде шпрот (конченая рыба с залив-
кой масла) и сардин, а также вяленая рыба с 
заливкой масла. Все эти опыты дали хорошие 
результаты. Часть осетров и нельмы перераба-
тывается в балыки и те Производится так-
же добыча жира и заготовка икры. 

З а п а д н о - С и б и р с к и й к р а й богат ре-
ками и озерами. Общая площадь водных уго-
дий превышает 1,5 млп. га. Зап.-Сиб. краю при-
надлежит р. Обь (па участке выше р. Вах) с 
притоками: Тым, Кеть, Чулым, Томь, Васюган 
и др., затем р. Иртыш от р. Ишима и вверх до 
Черлака, Члпско-Барабинская группа озер, и 
целый ряд др. рек и озер бассейна Оби и Ир-
тыша. В рыбохозяйственпом отношении наиб, 
знач. имеют водоемы Нарымского окр. и Бара-



бинские озера. По данным Дулькейт и Башма-
ковой (1935) размер и динамика товарного вы-
лова по группам водоемов Зап.-Сиб. края ха-
рактеризуется в следующем виде: 

Г р у п п а п о д о с м о н 

192() н>;ю I!) Н П).!2 

1 1,1 с. (( 11,1 С. (( | "/„ r u e . Ц | "/„ i uc. ц к. n 

Ч а н е к о - Б а р а с п и с к а м 
I |арымскаи 
О м с к о - Т а р с к а и 
С л а т о р о д с к а а 
П р о ч и е г р у п п ы : 

51.1 
•45,-'i 
2,7 
4.7 
К,3 

50,0 
34,7 
'-'.<> 
4,П 
Н,1 

В с е г о по к р а ю : 102.3 юо 204, 

В крае работало 6 рыбзаготонительпых ор-
ганизаций, при чем па первом месте стоял Ры-
баксоюз (63%), затем интегральная кооперация 
(17%), Рыбтрест (6%), Потребительская коопе-
рация (5%). От двух до 4-х проц. заготовлен') 
государственной торговлей. 

В состав Барабинской группы лходит боль-
шое количество озер, весьма различных по ве-
личине и очень разнообразных т о 'степени ми-
нерализации воды. Значит, минерализованы 
озера Чаны, Яркуль, Урюм, Тапдово, Сартлан. 
более опресненные — Убипское и Каргапское. 
Самое крупное в этой группе оз. Чаны, пло-
щадь к-рого (в зависимости от момента с'ем-
ки) определяется до 339,2 тыс. ги, что соста-
вляет, по крайней мере % общей площади Ба-
рабипских озер. 

Промысловые рыбы нредставлепы 6 видами. 
Наиб. знач. имеет чебак или сиб. iumiaa. Обыч-
ны: карась, окунь и щука; в оз. Убидском и 
Карганском водится ерш; в озерах Чапы, Сарт-
лан и Уби,пеком попадается па перво.и месте 
(до 70—80 проц.) чебак, затем язь, окунь, щука, 
карась и ерш. Для улучшения качествен;! >го 
состава рыб и для до,использования кормовых 
ресурсов озер Сиб. научная рыбохоз. станция 
рекомендовала акклиматизацию в Барабипских 
озерах сазана и леща. С 1927 был..» приступ.к-
но к проведению этих работ в опытном по-
рядке, но сазан и лещ, в.омые и:; бассейна 
р. Белой, и карп из Приволжьн, не 'привились 
в Барабипских озерах (посадки 1927, 28 . '29 п . ) . 
В 1931 для посадки в оз. Чаны был использо-
ван сазан оз. Балхаш в количестве 747 экз. про-
изводителей. Посадка была повторена в 1932 
в числе 274 экз. производителей. Сазаны по-
садки 1931 отнерестились в этом же году в оз. 
Чаны (в июне). Молодь через 14—1(5 месяцев 
достигла в среднем 250 г веса (Некрашевич) и 
д о 18—29 см, ,дл. тел,а. Опыт выбора об'окта 
посадки, т. о., оказался удачным, но затем, 
вследствие замора, сазаны стали гибнуть. 

Основное орудие лова на Барабипских озе-
рах — зимний невод до 600 м длины. Кроме не-
вода (зимнего и летнего), применяются став-
ные сети, котцы и крючковые снасти (самоло-
вы, удочки). Большая часть рыбной продукции 
сбывается па рынок в 'мороженом виде. Зимнее 
рыболовство, (.тающее до 84% всего улова, по-
мимо ценности мороженых рыботоваров, имеет 
еще и то (преимущество, что оно осуществляет-
ся в период, когда рабочие руки освобожда-
ются от с.-х. работ. 

Нарымский окр. — крупный район и рыбном 
хоз-ве Зап. Сибири. Основную товарную про-
дукцию здесь дает р. Обь. Большинство ее при-
токов имеет лишь потребительское знач., 2/п 
продукции составляет, т. наз., черная рыба: 
язь, щука, налим, окунь и др., в некоторых 

сияет 
с к и й 
пыми 
залеганием 
rpoiBbiix на 
ских и доходит до устын Томит 
тгоша но осетру Танзаконскаи 

пунктах особ, мпогочислепеп язь, по сравни-
тельно высокий проц. падает также па белую 
и красную рыбу (до т/з улова). В составе бе-

лой рыбы: нельма, муксун, сырок, к-рые идут 
через весь «рай по 
Ок'и 'на нсрссгилища, 
Р ас 11 о лож е т IT 11,1 Е ю ж« I е е. 
В частности дл;я муксу-
на и сырка, как основ-
ное нерестилище, слу-
жит устье р. Томи. Лов 
рыбы производится не-
водами, плавной и став-
пои сетью и крючко-
вой пажпЕшой и само-
личной снаитыо. Работу 
невода очень затруд-

посто'яптюе изменение дна реки. Парым-
рыбохоз. район известен самыми .круп-
на Оби зимними стоянками 'осетровых, 

их «на ямах. Такие скоплении»! осе-
iH'Max пач'ткшютоя .от юрт К амии-

•Особ, н.родук-
има в 'Кол'ца-

NIEII'CKOM районе; она имеет протяжение О'К. 
2 км при .глуб. до 15 .20 м. Облов ям на-
чинается тотчас после ледостава, производится 
самоловами и бывает тфатковремеиеп. Значит, 
часть (до 50% и более) рыбопродукции сбы-
вается в мороженом виде, что значит, повы-
шает доходность. В летнее время это дости-
гается посадкой рыбы до зимы в особых «сад-
ках» или в небольших закрытых водоемах, ча-
ще всего в остаточных озерах от бывших ста-
риц. Небольшая часть рыбы (ок. 14) идет в 
посол. Вырабатывается жир. Заготовляется 
икра и часть рыбы перерабатывается в сухой 
продукт. 

К р а с и о я р с к и й и В о с т о ч п о-С и б и р-
с к и й к р а й и Б у р я т - М о н г о л ь с к а я 
АССР. До разукрупнения, проведенного в кон-
це 193-1, эти два края в основном составляли 
б. Вост.-Сиб. край (кроме Хакасии, перешедшей 
из Зап. Сиб. и др. районов). В границах его 
были Енисей с Енисейским заливом, Пнсина, 
Таймыр, Хатанга, Апабара, частью р. Лепа с 
притоками (Кпрепга, Витим, Олекма), Байкал, 
Читинские, Е-равинские озера, Баргузин, Селен-
га и др. водоемы Б.-М. АССР и все озера при-
надлежащие к указанным бассейнам рек. Об-
щая площадь этих -водных угодий края ок. 
6,4 млн. гл, с потепциальпымп сырьевыми за-
пасами до 600 -500 тыс. ц и с выходом товар-
поп продукции в последние годы ок. 165—170 
тыс. ц, а с валовым выходом ок. 200 -220 тыс. 
центнеров. 

Распределение товарной рыбопродукции по 
основным группам водоемов Вост. Сиб. харак-
теризуется след. данными (но Суханову в 
тыс. ц): Вост.-Сиб. край в 1934 дал 75,2, в том 
числе бассейн Байкала 40,5, Красноярский 
край 65,9. Всего по Вост. Сибири 141,1. 

Потенциальные размеры сырьевых запасов по 
Вост. Сиб. исчисляются, примерно, в (ЮО тыс. 
центнеров. 

Наиб, крупное пром. знач. в Вост. Сиб. име-
ют р. Енисей с зал. н оз. Байкал. Возникнове-
ние пром. рыболовства па Енисее относят к 
моменту заселения его русскими. К 1803, с по-
явлением первого парохода, товарная продук-
ция исчислялась ок. 3,3 тыс, ц и доставлялась 
па лодках людской силой (тягой лямками), в 
1870 дошла до 6 тыс. ц, к 1897 достигла 11 тыс., 
а за последние годы развивалась так: в 1929 
21.3 тыс. ц, в 1930 — 21,0, в 1931 — 36,8, в 
1932—49,9, ,в 1933 — 50,6, в 1934 — 57,0 тыс. ц. 



Повышение добычи в девятисотых годах об'-
ясняется возникновением срочного казенного 
пароходства и в последующем псе более зна-
чит. проникновением рыбных промыслов к С. в 
Енисейский залив. Новое увеличение продукции 
с 1931 вызвано организацией гос. лова и кол-
лективизацией рыбацких и охотничьих хоз-в с 
одновременной технической перевооруженно-
стью. 

До 1930—31 в уловах преобладали лососевые 
рыбы. Они составляли 90% всего улова, затем 
5% приходилось па «кра.спую» рыбу (осетра и 
стерлядь) -и лишь всего 5% на проч. рыб, 
т. паз. «черную» рыбу. 13 последние годы состав 
рыб в уловах изменился в сторону увеличения 
вылова «черной» рыбы. В уловах оз. Байкал 
па лососевых падает 54% {хариус, сиг и в ос-
новном омуль). 

В 1919 -20 и в 1924—25 были проведены пер-
вые опыты по искусственному рыборазведению 
байкальского омуля в условиях небольшого 
рыбоводного завода. С 1927—29 па реке Се-
ленге и Большой были начаты работы (метод 
Кузнецова) по искусственному оплодотворению 
икры байкальского омуля и по закладке ее в 
грунт. В результате с 1927 по 1933 было зало-
жено свыше 300 млн. икринок. В последние го-
ды на Байкале проведены изыскания для (Воз-
можного (использования бычков. 

В заготовке рыбы по отдельным рыбохоз. 
организациям Вост.-Сиб. края за 1934 впереди 
шла кооперация (111 тыс. ц), па втором месте— 
гос. тресты (30 тыс. ц). 

Гос. лов, организованный с 1931, занял к 
1935 уже солидное место по добыче рыбы. Зна-
чительно и вооружение гос. пром-сти. Так, 
Таймыртрест в 1934 имел: рабочих ловцов 921, 
неводов разных 46 или 18,4 тыс. м-, сетей 13.870 
или 499,3 тыс. м- самоловов 1.000 шт., разных 
гребных посуд 295 единиц, 11 паровых и 28 
моторных судов (общей (Мощностью 1.018 HP). 
Госрыбтрест па Байкале имел в 1934 рабочих 
ловцов — 952, неводов—60 шт. или 33,4 тыс. м", 
сетей — 78,3 тыс. м2, баркасов 29, неводов па-
лубных 13, под'ездок 49, сетпых лодок 60, 11 
паровых и 27 моторных судов (общей мощно-
стью 540 HP). 

В это же время развилась и окрепла и ко-
оперативно-колхозная рыбацкая система. По-
следняя в границах б. Вост.-Сиб. края в 1934 
насчитывала 60 районных об'еди,нений, в со-
став к-рых входило 765 колхозов и ловецких 
бригад с 12.292 рыбаками и общим количе-
ством рыбаков по всей системе, включая еди-
ноличные хоз-ва, 25.583 человека. Техническое 
вооружение колхозно-кооперативной сист. оп-
ределяется след. данными: неводов 289 тыс. ма, 
сетей 758 тыс. м2, самоловов более 6.000, бар-
касов 50, палубных неводниц 684, под'ездок 360, 
сетных лодок 3.037, прочей посуды 360, транс-
портный флот 13 единиц, моторных судов 27 
(с общей мощностью 717 HP). Техническое пе-
ревооружение рыбацко-колхозной системы и 
гос. пром-сти привело к увеличению вылова 
товарной рыбы. 

В области обработки рыбы наблюдается зна-
чит. отставание от темпов развития добываю-
щего промысла. В Красноярском крае и до 
наст, времени господствует посол (до 85 -90% 
всей продукции). Организованный в 19:50—31 в 
Усть-Порту рыбоконсервный завод выпустил в 
1932 -890,6 тыс. банок, в 1933 - 1.336,6 тыс. 
банок. 

По Вост.-Снб. краю проц. выхода соленых 
товаров меньше. На Байкале соленый продукт 
составляет 63—66%. Здесь работает Усть-Бар-

гузинский рыбоконсервный завод с выработкой 
800- 950 тыс. банок в год. В 1934 завод выпу-
стил 946 тыс. бапок, из коих по составу рыб 
84,3% частиковых и 15,7% лососевых. 

Большим достижением для Р. х. Вост. Спб 
являются многолетние научно-исследователь-
ские работы, проведенные па Байкале и па 
Енисее Вост.-Сиб. Отд. ВНИОРХ'а (б. Сиб. 
Ихтиологической ст.), к-рые дали многочислен-
ные и цепные указания и ряд рационализатор-
ских (предложений по рыбному хоз-ну Сибири. 

Я к у т с к а я р е с п у б л и к а изобилует мощ-
ными речными бассейнами, многочисленными 
озерами и значит, морской береговой линией. 
Рыбные ресурсы Якутии еще не вполне выяс-
нены, по предположительно потенциальная ва-
ловая добыча определяется одними исследова-
телями в 130- 140 тыс. ц (Борисов, Сметапин), 
другими до 200—250 тыс. ц (Аверипцев). Более 
развита эксплоатация водоемов в бассейнах 
pp. Лепы н Колымы, по в основном она еще 
пе вышла из стадии преобладания потреби-
тельского р и бол о в с тв а. 

Первые зачатки рыбной пром-сти пока имели 
место, гл. обр., в низовьях и дельте р. Лены. 

Товарная продукция в основном поступает 
из этого района, и состояние его экеплоатации 
определяет современное состояние пром. рыб-
ного хоз-ва. Хотя до паст, времени Якутия пе 
.вышла еще со своими рыботоварами па др. 
рынки Союза (если пе считать небольшого вы-
воза рыбы во Владивосток и в Иркутск) и да-
же недостаточно удовлетворяет местную по-
требность, по за последние годы видны зна-
чит. успехи в развитии и .i pi организации I'. 
хозяйства. 

До появления первого ш.рохода в низовьях 
р. Лепы (приведенного в 1.878 экспедицией 
Пордеишельда) товарная продукция последней 
равнялась почти пулю. С р.. йсировапием одно-
го парохода, а затем дополнительно второго, 
промысел усиливался и вывоз рыбы в Якутск 
к 1897 составлял ок. 1.640 //, в' 1906 был ре-
кордный вывоз для старого времена 12.610 ц, 
затем до 1917 вывоз колебался в пределах 
6—10 тыс. //. С установлением сои. власти в 
Якутии, стала восстанавливаться добыча рыбы 
в низовьях Лепы и товарная часть продукции 
составляла (в ц) в 1923—3.770, в 1921 — 5.400, 
в 1927 — 5.250, в 1929 - 7.200, в 1930 - ок. 6.000 
и к 1934 уже достигла для всех рыбных орга-
низаций Якутии 24.500 //. Промысел в низовьях 
и дельте Лепы осуществляется часгыо мест-
ным населением, частью приезжими рыбаками 
из Якутска. 

По уд. в. среди рыбодобывающих организа-
ций па первом месте .стоит Иптегралсоюз (за 
два года свыше 17 тыс. ц), па втором гос. 
трест Тус-балык (соответственно свыше 10 
тыс. ц) и па последнем пром. кооперация. 

Трест Тус-балык с 1933 приступил к освое-
нию новых промысловых пунктов (бухта Тик-
си, залив Неелова) и новых орудий л о в а - -
скшпастей, ставных -.неводов .и укрупненных 
тягловых неводов. Состав рыбопродукции: мук-
сун, омуль (чир и сиг) 73,6%, осетр - -12,2, 
нельма—• 7,8, копдевка -6,35, проч. 0,05. Ассор-
тимент товаров по качеству обработки остает-
ся еще па низком уровне: соленые товары со-
ставляют 86,5%, мороженые—11, 'копченые 
2 и жир—0,5%. 

Большие перспективы имеет развитие рыбо-
ловства па Колыме и прилежащих к пей ре-
ках Чукочьей и Алл'.чее. Зтот район имеет бо-
лее 1.000 промысловых озер, населенных, гл. 
обр., чиром, сигом, пелядью, щукой, окунем, 



палимом, а южнее полярного круга преим. мун-
душкой, карасем и щукой. Валовая рыбопро-
дукция Колымско-Алазейского района в 1928 -
29 .составляла примерно 25—30 тыс. Ц в усло-
ииях самого примитивного рыболовства. Воз-
можность умеличепня добычи рыбы и 2—3 раз i 
несомненна. Это может быть осущсстнлепо пу-
тем ныхода для iipoMiiic./ia .is нридельтовую зо-
ну, освоением Большого и Малого Анюя, Омо-
.топа и др. притоком, попышепием интенсивно-
сти об.тона многочисленных озер, организацп-
ей лона п сред, течении Кольгми и .попыше-
пием использования отдельных об'ектон про-
мысла н участках уже эксплоатнруемы х. Ори-
ентировочно предполагают, что валовая добы-
ча рыбы в Колымско-Алазейском крае может 
быть доведена до 100 тыс. центнеров. 

Необходимо отметить и научно-исследова-
тельскую работу по Р. хоз-ву. В дореволюци-
онное время огромные водоемы Спб., несмотря 
па исключит, знач. рыболовства для народно-
стей севера, оставались почти совсем неизу-
ченными и, напр., был пепзвестеп состав рыб 
даже таком огромной реки, как Лена. Имелись 
лишь сведения по бассейну Оби и Енисея. Во-
доемы же б. Якут. обл. ни разу пе подверга-
лись специальному рыбохоз. исследованию. 
При сов. власти развернулась широкая научно-
исследовательская работа. Осуществлен ряд 
специальных экспедиций в Воет, н Зап. Снб. и 
организованы рыбохозямст.вснпые станции, ис-
следующие сырьевые запасы и устанавливаю-
щие паиб, рациональные пути добычи и обра-
ботки рыбы и морского зверя. 
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РЫБОРАЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ (м а с-
с о в о е р ы б .о в о д с т во ) — осуществляется 
путем массовых сборов и искусственного 
оплодотворения икры наиб, ценных .промыс-
ловых пород рыб, с последующим выдержива-
нием этой' икры до полного развития зароды-
шей и выхода мальков, в целях выпуска их в 
промысловые водоемы. Это мероприятие имеет 
чр( звычайпо большое знач. в соц. реконструк-
ции рыбного хозяйства. В различных районах 
Союза до 1934 бы,то сооружено 27 мощных 
рыбоводных заводов для выдерживания икры 
осеппепереетующих лососевых и сиговых рыб 
с общей пропускной способностью свыше 3.342 
млп. икринок. Помимо этого проводятся гран-
диозные работы по разведению весенпенере-
стующих рыб, размер к-рых определялся для 
1934 почти 20 млр. искусственно оплодотво-
ряемых икринок. 

Па территории Сиб. работы в области Р. и., 
если пе считать отдельных попыток в начале 
XIX в. (пересадка декабристами рака из Урала 
в Тобол и леща п Иссти), начаты впервые в 
1908 па р. Амуре. В паст, время па ДВ име-
ются для выдерживания искусственно оплодо-

творяемой икры лососевых рыб (кета, горбу-
ша и красная) след. рыбоводные заводы: Теп-
лонскин (оз. Теплое, р. Амур), емкостью на 
40 млп. икри'.юк, Ушковский па Камчатке, ем-
костью 20 млн., и Сахалинский, емкостью в 
15,5 млп. икринок. Помимо этого проводятся 
значит, работы по охране нерестилищ лососей 
в целом ряде притоков р. Амура, а также по 
регулированию пропуска на нерестилища про-
изводителей и учету выметываемой ими икры 
и выходящих из псе мальков. С 1931 искус-
ственно оплодотворяемая .икра «распой рыбы в 
целях акклиматизации пересылается с Камчат-
ки на Амур. В 1932 в бассейне р. Оби было 
выпущено 1.(542 тыс. мальков кеты, а в 1933 — 
2 млн. икринок кеты были доставлены из Теп-
ловского завода для выпуска в Баренцево и 
Белое моря. В Вост. Сиб. первые опыты по 
разие.чгиию байкальского омуля были начаты 
в 1918—19, после чего в 1928—2!) проделан 
опыт засева в грунт искусственно оплодотво-
ренной икры омуля в количестве 13.250 тыс. 
икринок, пе давший удовлетворительных ре-
зультатов, вследствие чего в паст, время про-
изводится постройка рыбоводного завода с 
емкостью в 200 млп. икринок па р. Большой 
(прит. р. Селенги). В Зап. Сиб. Обская рыбо-
водная ст. Запсибтреста в 1930-32 также про-
делала целый ряд опытов по выдерживанию 
искусственно оплодотворяемой икры сырка и 
муксуна в естественных условиях в особых 
речных аппаратах (сист. Жуковского и Чали-
кова). Эти опыты пока пе дали удовлетвори-
тельных результатов. В устье р. Томи построен 
мощный (рыбоводный завод (Томский) с ем-
костью па 300 млн. икринок сиговых рыб (сы-
рок, муксун и нельма). Икринок и мальков 
сырка и муксуна станцией выпущено несколь-
ко миллионов и в 1931 было отправлено Уфим-
скому рыбоводному заводу 192 тыс. икринок 
муксуна для акклиматизации в Волго-Каспин-
ском бассейне. Па оз. Сартлап, Чапы, Убип-
ское, Большое, Сармагол, Круглое, Колба и др. 
начиная с 1928 производятся акклиматизацион-
ные работы с карпом, сазаном, лещом, сигом, 
ряпушкой и речной форелью. На Урале в 1925 
Тобольским краеведческим музеем впервые в 
лабораторной обстановке осуществлены опыты 
по искусственному оплодотворению икры що-
кура. В 1932 этот же музей осуществил дан-
ную работу в более широком масштабе, путем 
выпуска искусственно оплодотворяемой икры 
обских сырка, щокура и пыжьяна на При-
уральских нерестилищах тобольского севера. 
Перспективы развития в Снб. Р. и. чрезвычай-
но велики, т. к., помимо цепных в пром. от-
ношении лососевых и сиговых рыб, в реках 
Сиб. имеются еще более цепные осетровые 
рыбы, а в р. Амуре целый ряд исключит, цеп-
пых карповых рыб, свойственных пока только 
этой реке, к-рые путем Р. и. могут быть пе-
реселены также в другие реки. , н. ж-н й 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕЙНЫЕ СТАНЦИИ. — В 
1908 в Красноярске была основана ихтиологи-
ческая лаборатория б. Департамента земледе-
лия. В 1919 лаборатория закрылась и вновь 
открылась в 1920 под названием Сиб. ихтио-
логической лаборатории, переименованной за-
тем в Си.б, научную рыбохозяйстнеппую стан-
цию. В 1931 в Томске открылась Зап.-Сиб. на-
учная Р. е.; в 1929—Якутская в Якутске и в 
1930 Бурято-Мопгольская в Верхпеудипске. В 
1932 все Р. с. вошли в качестве филиалов в 
сист. Всесоюзного научно-исследовательского 
ин-та озерного и речного рыбного хозяйства 



(Ленинград) Глапрыбы. Сиб. Р. с. проделали 
большую работу по изучению и освоению во-
доемов Сиб., рыборазведению, особ. Вост.-Сиб. 
Р. с. в Красноярске. 

РЫБЫ ИСКОПАЕМЫЕ в Сиб—известны из 
девонских, каменноугольных, юрских и тре-
тичных отложений. В девонских отложениях 
преобладают панцырники (Placodermi)—вымер-
шие рыбы со слабо окостеневшим внутренним 
скелетом и с прочным панцырем, покрывав-
шим голову и переднюю часть туловища. Ко-
стяные пластинки этого панциря хорошо со-
храняются в ископаемом состоянии. В сиб. де-
втаге известны: Gocoostieus aecipiens (оз. Кы-
зыл-Куль в Минусинском районе) и Anjrari-
chthys hyperboreus (р. Вахта, прит. Енисея). 
Кроме того, в девоне известны кистеперыс, 
напр., Osteolepis (Минусинский район); пред-
ставители древних акул, как Acanthodes и Су-
rolepidotns (р. Чулым), в ископаемом состоянии 
дающие чаще всего остатки очень крепких и 
прекрасно сохраняющихся зубов, массивных 
или кинжаловидпых, известных иод названием 
«зубов акул»; встречаются, наконец, и дрен-
н ейши е ганои1;шi ы е — Pa l aeon iscus. iB к ам e нпо -
угольных отложениях также обычны зубы 
акул, напр., Psammoclus (Кузнецкий бассейн) и 
ганоидные — Enrynotns (р. Томь) и Acrolepis 
(Тарбагатай). В юрских отложениях: ганоид-
ные—Palaeoniscinotns. Lepidotns, Pholidophorus, 
Ospiyonns, Baleiichthys (p. Ангара, с. Усть-Ба-
лей) и iKостистые — Lidoptera (Забайкальская 
область). В третичных отложениях: костистые— 
Meletta (Зап. Сиб.); ганоидные — Amia (Зай-
санская котловина), а также шипы плавников— 
ихтиодорулиты и зубы акул, особ. Lamna. 

РЫБЫ СИБИРИ. — I. Пресноводные. По со 
ставу рыбной фауны Сиб. можно разбить на 
4 района: 1) Б а с с е й н С е в е р н о г о Л е д о -
в и т о г о м о р я , кроме Байкала. Примерно ок. 
трети видов приходится па лососевых (Salmo-
nidae), из коих сиги (Corejjfonns) имеют боль-
шое практическое значение. Второе место пос-
ле лососевых занимают карповые (Cyprinidae), 
представленные 6 родами. iB отличие от европ. 
части бассейна Сев. Ледовитого моря, в сиб. 
его части пет ни лосося (Salmo salar), пи кумжи 
(Salmo trntta). Крайним вост. пределом рас-
простр. лосося (Salmo salar) является р. Кара 
(впадающая в Карскую лубу), где он обнару-
жен в 1932. Зато большим распространением 
пользуется во всех реках ленок (Bracliy-
mystax lenok)—лососевая рыба, мечущая икру, 
в отличие от сигов, весною. Таймень (Hncho 
tairnen) встречается во всей Сиб., но отсут-
ствует в Колыме; с др. стороны, он имеется 
в Каме. Из сигов отмстим муксуна (Core^omis 
innksun), омуля (С. autumnalis), пелядь (С. 
pelcd), чира (С. nasus), сига или пыжьяпа (С. 
lavaretus pidschian), образующего много мест-
ных форм, затем тугуна (С. tittfiin), сига — 
«сельдь» (С. sardinella), валька (С. oylindraceiis), 
свойственного преим. Лене и Колыме, нако-
нец—нельму (Stenodus lencichthys nelma). Ха-
риус (Thyniallns arcticns) образует ряд форм. 
Азиатская корюшка (Osmerns eperlanus dentex) 
встречается в Енисее. Стерлядь (Acipenser rut-

henus), сибирский осетр (A. baeri) и помесь 
между ними распространены в Оби и Енисее; 
в Лене же и, повидимому, в Колыме водится 
только помесь между стерлядью и осетром. 
Всем рекам свойственна минога. Из карповых 
широко распростр. сиб. плотва (Riitilus rutilus 
lacustris), сибирский елец (Leuciscus leuciscus 
baicalensis), язь (L. idus). несколько видов го-
льянов (Phoxiniis), из коих мундушка (Phoxi-
iius perennrus), в изобилии водящаяся в озе-
рах Якутии, имеет пром. знач., затем линь 
(Tinea tinea), пескарь (Gobio nobio), отсутствую-
щий в Колыме, далее карась (Carassius carassins 
и С. tfibelio, в Колыме только последний). Из 
других, широко распростр. рыб отметим: щу-
ку, окуня, ерша, и налима. Реки, впадающие в 
Сев. Ледовитое ок. к В. от Лены", отличаются 
некоторыми особенностями от рек, текущих 
западнее: именно к В. от Лены пет тайменя 
гугупа, есть Mesopns olidus, чукучан (Catos-
tomus catostomus rostratus), пет сибирской 
плотвы, язя, круглого карася, линя (его нет и 
в Лене), шиповки (Cobitis taenia), пескаря. 
Следует еще отметить, что начиная от Лены 
и восточнее в реки входит в небольшом ко-
личестве тихоокеанские лососи: кета (Опсог-
hynchus keta) и горбуша (О. gorbusclia). У 
бер. Чукотского п-ова найдена оригинальная 
рыбка даллия (Dallia pectoralis), встречающая-
ся и в Аляске и принадлежащая к сем. Umh-
ridae. 

2) О з е р о Б а й к а л составляет особую под'-
область, т. к. почти половина его рыб свой-
ственна ему одному (эндемична). Здесь есть 
два эндемичных семейства рыб: голомянки 
(Comephoridae) и особ, семейство подкаменщи-
ков (Cottocomephoridae); формы эти очень 
древние, выработавшиеся в самом Байкале в 
течение его долгого существования в качестве 
пресного оз. (но крайней мере, с середины тре-
тичного периода). Из др. рыб Байкала следует 
отметить байкальского омуля (Core^onus au-
tumnalis mitfratorius) и сибирского осетра (Aci-
penser baeri), к-рый, подобно омулю, никогда 
не уходит в морс. См. Байкал. 

3) Р е к и , в п а д а ю щ и е в Т и х и й о к е а н , 
к р о м е А м у р а и п р и т о к о в з а л и в а 
П е т р а В е л и к о г о . Сюда подымаются из 
моря тихоокеанские лососи из рода Oncorhyn-
clinss: кета (О. keta), горбуша (О. ^orbiischa), 
черка или красная (О. nerka), чавыча (О. 
tschawytscha), кижуч (О. kisntcli) и па К), сима 
(О. masii). Здесь, как и вообще в бассейне Ти-
хого океана, нет плотвы, ельца, окуня, ерша, 
стерляди, сиб. осетра. Вообще, фауна весьма 
небогата. В Анадыре в промысловых количе-
ствах встречаются кета и горбуша, мало нер-
ки, еще меньше кижуча и чавычи, совсем пет 
симы; довольно много нельмы, идущей на Ю. 
до зал. Корфа; из сигов встречаются сельдят-
ка (Coreuonns sardinella), конек (С. cylindra-
cens), чир, а также востряк и горбун—сиги из 
группы С. lavaretus, затем голец (Salvelinus 
alpinns malnia), хариус, корюшка (Osmerus 
eperlanus dentex), налим, щука, подкаменщик 
(Cottus ka^anowskii) и минога; из карповых 
Анадырю свойственен один гольян (Phoxinus 
phoxinns). Камчатка чрезвычайно бедна на-
стоящими пресноводными рыбами: к ним, мож-
но причислить одного хариуса; по здесь мно-
го проходных рыб: кета, горбуша, красная, 
кижуч, чавыча, гольцы. Фауна речек, впадаю-
щих в Охотское м. с С. и 3., тоже небогата. 
Но чем далее к Ю., тем заметнее становится 
примесь юж. форм, и в р. Тугур (севернее 



устья Амура) мы встречаем Perccottus glehni, 
а па Сахалине водятся амурская щука (Esox 
I eicherli), амурский язь (Leuciscus waleckii) и 
др. амурские рыбы. Любопытен сахалинский 
подкаменщик (Cottus amblystouiopsis), к-рый 
встречается и па материке южнее устья Амура. 

4) 15 а с с с й п А м у р а и р е к и, в п а д а ю-
щ и е в з а л и в II е т р а В е л и к о г о : Бассейн 
Амура заключает оригинальное сочетание сев. 
и южных тропических форм. Наряду с хариу-
сом, палимом, сигами, миногой мы встречаем 
здесь также южные' китайские роды: змееглав 
(Ophicephalns), желтощек (Elopichthys), тол-
столобик (iHyipophlhalniirhtliys), амур (Cteno-
pharyngodon), верхогляд (Ciilter), .головешка, 
(Perccottus) и др. Всего для бассейна Амура 
известно ок. 90 форм рыб, т.-е. значит, боль-
ше, чем для какой-либо др. реки Европы или 
Сев. Азии. Важнейшее пром. знач. имеют в 
Амуре лососевые—кета и горбуша. Эндемич-
ных родов в Амуре всего два: краснопер 
(Pseudaspins) и амурский подкаменщик (Meso-
cottus). Из видов весьма характерны для Аму-
ра: амурская белуга, или калуга (Huso tlanri-
cus), амурский осетр (Acipenser schrenki), амур-
ская щука (Esox reicherti), маньчжурская щи-
понка (Leptobolia mantsclnirica), а затем целый 
ряд китайских карповых, сомов и др. С др. 
стороны, в Амуре встречается сравнительно 
много видов, широко распространенных в бас-
сейне Ледовитого ок.: таймеегь, ленок, ixapiH-
ус, гольяны, пескарь, продолговатый карась 
(Carassins gibelio), сибирский голец или авдот-
ка (Nernachilus barbatiilns toni), щиповка, па-
лим, пестропогий подкаменщик (Cottns poeci-
lopus); некоторые из этих видов имеют широ-
кое распространение - от Испании до берегов 
Тихого океана. Много видов в Амуре общих 
с Японией: помимо проходных лососей (Опсог-
liyncluis), гольцов (Saielliiius), миног (I.ampetra), 
сюда относятся сазап, карась, вьюн, авдотка, 
щиповка, сом (Parasikirus asotus), усач (Ilemi-
barbus labeo), амурский чобачек .(Psend.orasbora 
parva) и др. Замечательно, что и бассейне Аму-
ра появляется ряд форм, водящихся в бассей-
нах Каспийского и Черного морей, по отсут-
ствующих в Сиб.; таковы, напр., горчак (Rho-
dens sericeiis), выон (Misgunius fossilis), сазап 
(Cyprinns carpio). Есть также несколько родов, 
отсутствующих в Сиб., но представленных 
(правда, разными видами) в Амуре и в Евро-
пе (и в Передней Азии), нанр. белуги {Huso), 
усачи (Heiiiibarbus и Barbus), сомы (Parasiln-
nis и Silurus) и др. Объяснение заключается в 
том, что фауна Амура (и Японии) есть фауна 
реликтовая, где сохранились формы, обитав-
шие еще в третичное время и носящие более 
юж. облик. В Сиб. юж. фауна вымерла в те-
чение ледникового времени. Реки Суйфуп и 
Тумень-Ула, впадающие в зал. Петра Велико-
го, имеют фауну, подобную амурской, по бо-
лее бедную. См. Рыбное хозяйств. 

II. Морские рыбы. 1) Л е ц о в и т ы й о « с а п 
у берегов Сиб. беден .рыбами. Если откинуть 
проходных рыб, упомянутых выше, то из про-
мысловых можно назвать только навагу (Е1е-
ginus nav.a^a), >В Сев. Ледовитом .OIK. IY берегов 
Сиб. пет пи трески, ни сельди, пи мойвы, ни 
песчанки, пи лососей из рода Salnio, тогда как 
все эти рыбы имеются с одной стороны в Ба-
репцовом м., с другой—в сев. части Тихого 
океана. Из камбал имеется только одна—ма-
лоценная Liopsetta glacialis. След. гл. роды пе-
проходпых рыб распространены у берегов 
Сиб.: Lumpenus, Lycodes, Gymnelis, Myoxo-

ceplialus, Gymnacanthus. Artediellns, Icelus, Tri-
ylops, Aspidophoroides, Liparis, Liopsetta, Boreo-
gadus. Arctogadus, Eleginus. 

2) T и x и й о к е а н . В водах Тихого океана, 
омывающего берега Сиб., известно свыше 300 
видов рыб. Среди них многие имеют большое 
практическое знач.; таковы лососевые (кета, 
горбуша, чавыча, нерка, кижуч и др.), промыш-
ляемые гл. обр. в реках, затем треска, сельдь, 
иваси (Sardiuops melanosticta), камбалы, тер-
пуги, кефали, тунцы и скумбрии, навага, ко-
рюшка. 

Для фауны Берингова, Охотского и Япон-
ского морей характерно изобилие Р. из се-
мейства подкаменщиков (Cottidae) и вообще 
из группы панцырнощеких, свойственных уме-
ренным частям .северных морей (и частью ант-
арктических). Следующее по количеству ви-
дов место занимают морские собачки (Blen-
niidae), камбалы и лососевые. Фауна сев. ча-
сти Берингова и всего Охотского м. носит арк-
тический характер; здесь много представите-
лей семейства Zoarcidae (бельдюги). Сев. часть 
Японского м. относится к субарктической обл., 
а юж.—-к субтропической. В зал. Петра Вели-
кого, н а границе с Кореей, мы находим ом ось 
таких сев. рыб, как треска и навага, с чисто 
тропическими, каковы акула-молот (Sphyrna 
Zygaena), сельди .(Chirocentrus dorab и Etru-
inens miicropus), двузуб (Diodon holacanthus) 
и др.: кроме того, здесь много форм, свойст-
венных берегам Кореи и Юж. Японии (напр., 
спи«юрог {.Monacanthus cirrhifer, Tetnodon). ле-
тучая рыба (Cypselnrus agoo) и др.); всего из 
дал. Петра Великого известно ок. (236 видов— 
болыше чем из какого-либо др. нашаго моря; 
ei общем, по своей /фауне рыб зал. Петра Ве-
ликого дол1Жеп быть отнесен ;к кюк. части 
Японского м., так как юж. .формы здесь пре-
обладают. 

РЫЖИК—см. Грибы. 
РЫЖИК <Camelina 

sativa) — яровое расте-
ние и з сем. крестоцпет-
«1ьих, с короткими .пру-
шешидньими плодами, 
содержащими в себе 
очень сме Л1ЮИС семела. 
Как сорное растение, 
ча1ще всего встречается 
во лине, но возделы-
ваетюя также и специ-
ально д.Л1я получения 
масличных семян. Се-
мена Р. содержат до 
30% жира и при хоро-
шей заводской обработ-
ке из них извлекается 
до 31%. Рыжиковое ма-
сло заменяет кунжутное 
и применяется для кра-
сок и мыловарения. 
Жмыхи Р. вредны для 
коров и скармливаются преим. овцам и свинь-

ям. Гл. достиньство Р. — 11 етребоваггелыность к 



у.ходу и почве. Любит сукой климат и легкую 
почву. Встет. период, ют '12 до 16 недель и по-
этому с успехам мажет во зделыва.тьея по леей 
Сибири. По времени дао ого созревания Р. под-
ходит к 'гороху -и семенной вике, ого особ, вы-
годно возделывать в юмсси с этими растения-
ми, гг. к. своим стеблем шоддерькивает от по-
легания порох и вику и 'приносит, хотя и не-
большой (300 500 кг па га) урожай, пе пони-
жая урожая основных растений. 

РЫКАЧЕВА ОСТРОВ (75 50' с. ш„ 92 50 п. 
д. (у входа в зал. Миддспдорфа ок. бер. X. 
Лаптева <см.) в се.в.-вост. части Карского моря. 
Дл. 9 км, шир. 4'А км, сильно изрезанный. 
Ограничен на (.. проливом I ригорьева и па 
Ю. — I про ливом С ем ет гав а. 

РЫЛЕЕВ, Копдратий Федорович (1795 — 
1826)—декабрист, ноэт. Выразитель идеологии 
рус. рев. буржуазии начала XIX века. Хотя Р. 
и не был в Сиб., по интересовался ею и писал 
о пей в своих произведениях. Из «/(ум» Р. 
была популярна «Смерть Ермака» («Рус. Ин-
валид», 1822), написанная под влиянием пат-
риотического историка Карамзина. Значит, до-
ля сиб. колорита имеется и в поэме Р. «Война 
ровский» (1825), действующими лицами к-рой 
являются подлинные исторические лица: спо-
движник Мазепы Войиаровский, сосланный в 
Сиб.; описана встреча епо с историком Мил-
лером. К поэме приложен словарь местных 
выражений. При изображении Сиб. Р. исполь-
зовал журн. статьи и устные рассказы. 

РЫСЬ (Lynx lynx L.) — наиб, распростр. в 
Сиб. представитель диких кошек (см. Кошки 
дикие), населяющий таежную зону до лесо-
тундры, откуда летом заходит и в область 
тундры. На В. встречается до Колымского 
края, где сильно уменьшилась в числе. Па К), 
живет во всех горных хребтах Сиб., не под-
нимаясь выше предела лесной растительности. 
Различают наблюдаемых в Сиб. Р. полосатую 
(L. I. viruralns Nilss.), Р. оленыо (L. I. cervarins 
Teinm.), P. полярную (L. 1. borealis Tinnul.), no 
многими зоологами эти формы считаются не 

(, . за подвиды, а за ти-
пы личной изменчи-
вости обыкповеп. Р.; 
следует упомянуть и 
описанную iiю одной 
шкуре Алтайскую Р. 
(L. 1. wardi Lyd.j.Te'i-
ка Р. бывает в .кон-
це зимы, в марте; за 

одной самкой в самой глухой тайге ходят 
2г— 3 самца, дерущихся между собою. После 9-
недсльной беременности самка приносит 2, ред-
ко больше, .слепых .рысенка. В верховьях Ени-
сея различают молодых без черных пятен («ма-
линовых») от старых с крупными черными пят-
нами («яблочных»). Р.— ночной хищник, истреб-
ляет массу дичи (от куропатки до глухаря), 
ночующей в снегу. Р. нападает также па зай-
цев, козулей и оленей, даже лосей; излюблен-
ной пищей является кабарга. Шкуры ценны, 
экспортируются (см. Промысловые звери). Мя-
со с'едобио, вкусно. 

РЫЧКОВ-РАКАЙ, Константин Михайлович 
(1878 — 1922)—журналист и этнограф. Р. в Усть-
Каменогорске, в бедной семье. Закопченного 
образования не имел. С юности работал в рев. 
кружках, за что попал в ссылку в Турухап-
ский край. Там, изучив тунгусский язык, соста-
вил тупгусско-русский словарь. Вернувшись из 
ссылки, работал журналистом в Омске и Се-

РяГншка д и к а я 

мипалатипске. С 1907 по 1913, по поручению 
Акад. Наук, продолжал изучение тунгусов и 
др. сиб. народностей. Одновременно сотруд-
ничал в «Сиб. Жизни», «Сиб. Вопросах» и др. 
газ. и журналах, освещая, гл. обр., туземный 
быт. Из своих неоднократных экспедиций по 
сиб. северу вывез много цепных экспонатов, 
поступивших в сиб. и центральные музеи. В 
1918 19 был в Красной армии, в дальнейшем— 
председатель семипалатинского Губистнарта, 
сотрудник газ. «Степная Правда», «Сов. Си-
бири» и «Снб. Огней». 

РЯБИНКА ДИКАЯ, д е в я т и л ь п и к ж е л-
т ы й (Tanacetnm vnl-
яага L.).—Многолет-
ник из сем. сложно-
цветных, с прямым 
стеблем до 1 lA м ВЫС. 
и перисто-рассечеи-
пымн па мелкие 
дольки, очередными 
листьями; цветочные 
головки желтые, 
плотные, полушаро-
видные, сверху пло-
ские, до 12 мм в 'по-
перечнике в щитко-
видном соцветии на 

jpffiHV " верхушке стебля. Ра-
" * ' стет на лугах и ме-

жах в большей части 
Сибири. Глистогон-
ное средство. 

РЯБИНИН, Анатолий Николаевич геолог. Р. 
в 1874. Будучи студентом, состоял членом Сою-
за борьбы за освобождение рабочего класса; 
был сослан и Вятскую губ. па 4 года. Стар-
шин геолог Геологич. К-тета, проф. палеонто-
логии Ленинградского горного института. В 
1921— 22 состоял директором Геологического 
Комитета. В Сиб. работал по геолог, обследо-
ванию района Алтайско-Туркестапскон ж. д., 
а также в Киргизской степи, в связи с изу-
чением свинцовых и медных руд Каркаралии-
ского района. Гл. печатный труд «Хребет Ак-

тау в юго-вост. части Чингиза» («Тр. Гео-
лог. К-тета», в. 129, П., 1915). Р. принадлежит 
также ряд палеонтологических работ, касаю-
щихся Сиб. и помещенных в изданиях Геолог. 
К-тета, напр., .«Реставрированный скелет ис-
полинского ящера Trachodon aninrense nov. 
sp.» («Изв. Геолог. К-тета», т. 44, 1925) и др. 

РЯБКИ (Pteroclidae) - своеобразные, близкие 
голубям и куликам, птицы, составляющие осо-
бое сем. отряда ржапкообразпых. Это степ 
пые и пуст жители, имеющие резко вы-
раженную покровительственную окраску (под 
топ пустынных сте-
пей), с длинными 
острыми крыльями, 
маленькой .го.топкой 
и очень короткими 
йог,тми. Гнезда Р. -
углубления в1 песча-
н о м ИЛИ 1ГЛИНИСТОЙ 

почве, едва прикры-
тые стебельками, куда кладется 4 яйца эллипти-
ческой формы. В Сиб. встречаются два различ-
ных вида Р.: копыта а или саджа (Syrrhaptes 
paradoxus) и рябок чернобрюхий (Ptcroclcs 
arenarins). Первая гнездится в ю.-з. окраинных 
частях Сиб. и ср.-азиат, части СССР и Монго-
лии, но залетает далеко за область гнездовья 
на С. до Кулундинской степи. Второй обитает 
в Сов. Туркестане на С. до Зайсапа и Тарба-

« » 
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гатая. Пром. знач. Р. пока незначительно, не-
смотря на преиосходпые качества их мяса. 

РЯБЧИК (Те)ras(es) -птица из отр. куриных, 
недущая оседлый образ жизни. С весны всег-
да можно видеть Р. отдельными парами. Гнез-
да 'устраивает па земле, is самой различной 
обстановке, иногда даже па полянах у опушки 

осени держатся семьями, преим. в сме-
лесу, где есть ягода, а к зиме заби-
в таежные пространства, группируясь 

обычно вдоль речек 
и ручьев пли по бо-
лотам, в довольно 
большом количестве. 
И тайгу они уходяг 
обычно после спада 

„- листьев и первое 
время .питаются там 
оставшимися па ку-
стах ягодами, а за-
тем переходят уже 

Снб. можно встретить 
boiiasia) и серобрю.хого 

Р я б ч и к 

ПОЧКИ 
вида: 

деревьев. 15 
обык. Р. (Т. 

п 
два 
(Т. griseiventris). Второй вид заходит с 3. 
только до Тобольска. Обык. Р. занимает все 
таежные места и распадается па несколько 
форм. С 3. до Тобольска идет Т. boiiasia, от 
Тобольска |до Иркутска Т. 1). sibirkns. iH Юж. 
Забайкалье живет Т. b. oriculalis, в Якутии 
Т. 1). Uolymeiisis, ;[ в Уссурийском крае Т. 1>. 
amiirciisis. iM Зап. и Вост. Спб. Р. добывается 
в значит. размерах и является постоянной 
статьей экспорта (50 60% заготовок боротой 
дичи). Основными районами заготовок Р. яв-
ляются: Парымскнй окр., Горная Шорня, Ой-
ротия и таежные районы Зап. п .litu г. Сибири. 

РЯЗАНОВ, Владимир Дмитриевич (I860 
1027) горн, инженер. Но окончании Пб. Гор 
пого ип-та в 1898 и 1899 совместно с ./I. Л. 
'Гове производил статистнко-экоп. и техниче-
ское исследование приисков АмурскоТ|римор-
ского района. В 1900 -1901 был в геолог, пар-
тии при постройке Кругобапкальской ж. д., за-
тем исследовал золотоносный Впрюсннский 
район, С 1904 пел разведки на нефть и озоке-
рит па оз. Байка,те. В 1909 — 18 руководил -по-
исковыми партиями -по золоту и Амурском и 
Анадырском крае н разведывал Абаканское 
железное месторождение. С 1920 но 1927 был 
проф. Московской горной академии. Гл. тру 
ды: Отчет по стат.-экон. и техн. исследова-
ниям золотопром-сти Амурско-Прнморского рай-
она, I: Приморская область (совместно с Л. 
Тове), II: Амурская область, СПб., 190.3; Место 
рождения озокерита и нефти в Прибайкалье, 
«Материалы по теологии и полез, иск. /1В», в. 
19, Владивосток, 1928, п др. 

РЯМ кочковатая часть сфагнового (из бе-
лого мха- Sphagnum) болота, заросшая мелкой 
коряжистой сосной (Pinns sylvesiris L var папа 
Pall.), иногда чередующаяся с открытой ров-

ной и топкой частью болота—гольей. Раст-ь 
Р., как и вообще сфагнового болота, ориги-
нальная, резко отличающаяся от др. расти-
тельных формаций. Здесь обитают 4 вечно-зе-
леных кустарничка из сем. вересковых, релик-
ты древне'о третичного периода — багульник 
(Ledum pa lustre L.), апдромеда (Andromeda 
polifolia L.), кассапдра (Cassandra calycu lata 
Don.) и ,клкш!,а (Oxyicoccus palnstris Pers.), за-
тем пкисеко'.моясипые росянки i(Drosera rotundi-
lolia L. и Г), longil'olia L.), очередник (Rhynclio-
spora alba vatl.), шепхцерия (Sclieiichzeria paln-
stris L.), пушицы и др. растения, отсутствую-
щие п др. растительных формациях. Р. широко 
распростр. в Сиб.—в пределах ее лесной об-
ласти. 

РЯПУШКА (обская) Coregonns sardinella, 
(Valens.) рыбка сем. лососевых рода сиговых 
(см. Сиги). Вид, близкий .к ie-врош. озерной 
Р., обитает в Обской губе. Дл. до 250 мм. 
Имеет подвиды: С. s. maris albi (Berg.), оби-
тающий в бассейне Белого м. и Печоры, и С. s. 
nierki (вост.-сиб. Р.), обитающий от Енисея до 
Колымы. Обакая ряпушка называется « низо-
вьях Оби и Енисея сосвинакой сельдью, а на 
Лепе - таи ид ев ко и. Нерестует осенью. О з е р -
п а я Р. (С. albnia L.), распростр. в оз. европ. 

Р я п у ш к а (P. ILIIIICO(I) 

части СССР (бассейн Балтийского м.) и имею-
щая там большое пром. значение, впервые за-
везена в Сиб. (оз. Круглое, Чебаконского р-на, 
в Хакасии) весной 1931. 

РЯСКИ (l.eimia trisnlca L., L. minor L. и Spi-
nxlela polyriiii/a SchlcicJ.)—маленькие водяные, 
свободно плавающие растения, имеющие вид 
зеленых пластинок 3 - 9 мм дл., округлой, эл-
липтической, яйцевидной или эллиптически-
ланцетовидной формы, с одним или несколь-
кими питеипдпыми корешками, выходящими из 
пиж. поверхности. Растут в прудах, оз., ста-
рицах, лужах и т. п. стоячих водах Сиб., как 
и вообще в сев. и юж. полушариях. Р. трех-
дольная, имеющая эллиптически-ланцетовидные 
полупрозрачные пластинки, соединенные по не-
скольку в колонию, погружена в воду; Р. ма-
лая и Р. мпогокорпеван плавают на поверх-
ности воды, нередко сплошь затягивая ее зе-
леной нелепой. Могут итти в корм свиньям, 
гусям, уткам. 
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САБАДЕЙ, о-в I(B Сев. Ледовитом океане) — 
см. Айон, остров. 

САБАН—земледельческое орудие для вспаш-
ки почвы под посев полевых растений. По кон-
струкции и форме отдельных частей С. очень 
близок к украинскому плугу. Отличается от 
плуга несколько меньшим размером. От сиб. 
татар С., как орудие, более приспособленное к 
местным почвенным условиям, был заимство-
ван рус. переселенцами и несколько видоизме-
нен. В Сиб. раньше был распространен в не-
скольких разновидностях. Теперь, в связи с мощ-
ным развитием совхозного и колхозного строи-
тельства, выходит из употребления, встречаясь 
лишь в единоличных хозяйствах. У кумандин-
цев он носит название с а л д а (соха), встре-
чается и у хакасов. 

«САБАН-ТУЙ» (буквально «Свадьба сохи») • 
татарский народный праздник весеннего сева, 
древнего происхождения. Во время этого празд-
ника устраивались бега лошадей и состязания 
молодежи в силе и ловкости. Получившим пер-
венство выдавалась премия—обычно в виде вы-
шитых полотенец. Реакционные муллы были 
против таких празднеств. В последние годы 
перед революцией муллы пытались использо-
вать С.-Т. в религиозных целях, но эти попыт-
ки успеха не имели. После рев., особ, в период 
социалистической реконструкции и развернутой 
коллективизации сел. хоз-ва, С.-Т. превратился 
в народное торжество, связанное с успешным 
проведением большевистского весеннего сева. 
В Сиб. С.-Т. внедрился в быт татарского кол-
хозника, как праздник, подводящий итоги сева, 
сои. соревнования и мобилизации внимания 
колхозников на успешное завершение всей ве-
сенней и летней работы. На празднике устраи-
ваются сел.-хоз. выставки, а состязания прово-
дятся под знаком усиления обороноспособности 
страны. 

САБЫНДЫ-КУЛЬ (М ы л ь п о е) — красивое 
пресное оз. со слегка щелочным вкусом воды 
у Баян-Аула (см.). Хорошее купанье. 

САВЕНКОВ, Иван Тимофеевич (1846-1914) -
археолог, теолог, происходил из купеческой 
семьи, учился в Иркутской гимназии. Окончив 
в (870 естественное отд. Пб. ун-та, был препо-
давателем Красноярской гимназии, а затем ос-
нователем Красноярской учительской семина-
рии. С 1906, выйдя в отставку, отдался работе 
в области археологии. Последние годы С. со-
стоял директором Минусинского Мартьяновско-
го музея. Его раскопки Афонтовой горы (в 
окрестностях Красноярска) вызвали большой 
интерес среди рус. и европ. ученых, т. к. про-
лили новый свет на эпоху палеолита в (Сибири 

В 1893 С. выступил с докладом о своих архео-
логических изысканиях па международном ант-
ропологическом конгрессе в Москве, демонст-
рируя образцы своих находок па Афонтовой 
горе. Ок. 20 печатных работ С. касаются во-
просов археологии, геологии и этнографии. 
Основные работы: О древних памятниках изоб-
разительного искусства па Енисее, М., 1910, 
и Каменный век в Минусинском крас, М., 1897. 

САВОСТИН, Петр Васильевич, проф. физио-
логии и биохимии растений Томского Гос. Уни-
верситета. Р. в 1901, сын рабочего. Научную дея-
тельность начал в 1921 па Одесской опытной 
ст., с 1923 — в Томском университете. В своих 
первых работах С. установил лабораторный 
критерий змсухо'стойкости растений по дли-
тельному увяданию. В 1923—30 занимался от-
крытыми им магиито-физиологнческими эффек-
тами у растений (влияние постоянного магнит-
ного поля па движение плазмы клеток и па 
рост растений). В 1930 36 впервые в Сиб. ис-
следовал биодинамику сев. почв и энергию поч-
ленно - микробиологических процессов. В этот 
же период, совместно со своими сотрудниками 
К. В. Сапожпиковой и М. А. Пеитииой, приме-
нил разводки азотобактера (азотоусвояющих 
бактерий) в качестве удобрений. В 1935 опыты 
были перенесены на колхозные поля и дали 
значит, повышение урожая пшениц ( + 2,5 ц/га) 
наряду с увеличением содержания белков в зер-
не. Работающая при кафедре С. доцент К. В. 
Сапожпикова добилась полного созревания лю-
пина (цепного зеленого удобрения) в суровых 
условиях Сибири. За работы по повышению 
урожайности Зап.-Сиб. Крайисполком наградил 
С. легковой автомашиной. В 1936 С. назначен 
заведующим микробиологической лабораторией 
при краевом зем. управлении. Имеет 25 печат-
ных трудов как в СССР, так и за границей. 

САГАЙСКАЯ СТЕПЬ—см. Минусинская кот-
ловина. 

САГАЙСКАЯ ТРОПА—старинный путь, шел 
вдоль лев. стороны долины р. Томи и пред-
ставлял некогда единственный путь, соединяв-
ший Кузнецк с Минусинском. 

САГАИ или с а .г а й ц ы, — турецкое племя, 
входящее в состав хакасской народности и 
живущее по лев. прит. р. Енисея Абакану и 
притокам последнего Еси, Аскызу с Базой v 



Уйбату с Камыштой, а также в верховьях 
Б. Июса. С. упоминаются Рашнд-Эддипом («са-
гаит»), наряду с предками якутон-сахалар и 
абаканских саха («сахаит», «сахыят»), С. — од-
но из наиб. культурных и устойчивых саяно-
алтайских турецких племен и прошлом. После 
подчинения русскими кыргызов в XVIII в. С., 
как более крупное племя, образовали «Сагай-
скую землицу» и к ним были присоединены бо-
лее мелкие племена (иргит и др.). Во главе 
землицы стояли «башлыки», полунаследствеи-
ные начальники. По положению о сиб. инород-
цах, изданном в 1822, были образованы степ-
ные думы, м. пр., Сагайская, под ведомством 
к-рой об'едипились Сагайская и Бельтирскаи 
землицы. Впоследствии, с уничтожением степ-
ных дум, все население соответствующей тер-
ритории (от Уйбата до Томской границы по 
лив, сторону Абакана-, а по прав. т. паз. Кон-
бальская степь) отошло в ведение Аскысской 
управы, переименованной в волость в XX веке. 
По традиции все «инородцы», входившие в со-
став этой волости, продолжали называться са-
гайцами, сохраняя прежнее племенное деление 
в виде т. наз. костей, или ссоков (см.), во главе 
к-рых стояли пе старосты, как во главе родов, 
а «кнезы» (князья). Таких костей было свыше 
20, в числе их три собственно сагайских: саган, 
юс-сагай и том. Тубипская (или шорско-черпе-
вая) группа—была охотничьей, звероловчсской; 
русские застали их еще оленеводами. Бельти-
ров уже в XVIII в. Паллас характеризовал как 
земледельцев. О С. же он писал как о сохра-
нивших и земледельческое и скотоводческое 
хоз-во. Пашни у них были в верх, течениях рек 
и на «томской стороне», а с наступлением осе-
пи они «приходили к зиме кочевать па пре-
красные сии бесснежные вниз по Абакану сте-
пи». В XIX в. и у них земледелие стало пре-
обладающим; скотоводство сохранило гл. знач. 
у июсских сагаев. Школ почти совсем пе было. 
До Октябрьской рев. была только одна'школа 
в с. Аскысском. Из С. выдвинулись два уче-
ных: проф. Казанского ун-та, турколог Н. Ф. 
Катанов (см.) и этпограф-турковед С. Д. Май-
нагашсв. Перед рев. среди С. происходило рез-
кое классовое расслоение. Классовая борьба 
шла, гл. обр., вокруг передачи оросительной 
сети в общественное пользование и раздела 
орошенных земель равномерно между всем па-
селением. С. но своему типу чистые турки с 
более слабой, чем у соседей, примесью мон-
гольских черт у отдельных представителей; 
язык близок к алтайским наречиям. Во второй 
половине XIX в. их было до 5.000 чел. Пере-
писи по отдельным племенам пе производились 
и данных о динамике численности племени не 
имеется. 

САГАСТЫРЬ — небольшой по размерам о-в, 
расположенный в центре сев. части огромной 
дельты р. Лены, при выходе 'Гуматской прото-
ки в м. Лаптевых. На нем была устроена на 
время проведения Первого международного по-
лярного года метеорологическая ст., произво-
дившая наблюдения в 1882—83. В паст, время 
на С. организована постоянная полярная ст. 
для обслуживания Ленской экспедиции и Сев, 
Морского пути. 

САГОВИКОВЫЕ—ископаемые растения, пред-
ставленные ныне одним большим семейством, 

имеют очень крупные листья, напоминающие 
листья некоторых пальм, почему их называют 
саговыми пальмами. Все они тропические или 
подтропические растения. Ископаемые остатки 
более многочисленны и известны с конца па-
леозоя. Наиб, развития достигают в юрской и 
меловой период. На территории Сиб. встреча-
ются в ограниченном количестве в пермских 
отложениях. Более часто они находятся в от-
ложениях юрских угленосных бассейнов Вост. 
Сиб. и ДВК, где представлены исключит, остат-
ками листьев. 

САГЫЛ-СЫСЫ- поселение из нескольких 
якутских юрт в 200 км на В. от Якутска. Здесь 
во время борьбы с иепеляевщипой отряд крас-
ноармейцев в 280 чел. иод командой И. Стро-
да, Жолнииа и Дмитриева героически выдер-
жал с 13 февраля по 3 марта 1923 осаду гл. 
сил отряда генерала Пепеляева (см.). Занимая 
1 юрту и амбар, окружив себя баррикадами 
изо льда и трупов погибших товарищей, без 
пищи и медикаментов, потеряв в непрерывных 
боях с пепеляевцами 03 убитыми и 90 ранены-
ми, отряд красноармейцев отказывался от всех 
предложений о сдаче и выждал прибытия по-
мощи из Якутска под командой Е. Курашева. 
Героическая задержка белогвардейских отря-
дов под С.-С. оказала значит, влияние на лик-
видацию пепелиевщипы в Якутии. 

САДГОРОД—грязелечебница. Расположен па 
юго-вост. бер. Угловой бухты, в 28 км от Вла-
дивостока и в 1,5 км от блокпоста Уссурийской 
ж. дороги. Климат С. морской, теплый. Мест-
ность богата разнообразной раст-ью (подтро-
пические и сев. растения). Фауна также очень 
разнообразна. Лечебные средства С.: морская 
вода и минеральные соляпо-серпистые грязи. 
Концентрация воды значит, выше др. примор-
ских курортов СССР: в л воды содержится 32 г 
соли. Минеральная грязь связывает до 68,8% 
воды и обладает значит, радиоактивностью. 
Лечение проводится в новом каменном здании 
грязелечебницы, где имеются ванные отделе-
ния для грязевых и морских ванн, потельни, 
врачебные кабинеты, лаборатория и ожидаль-
пый зал. Кроме того, на курорте имеется элек-
тролечебный кабинет. Лечебный сезон продол-
жается с 25 мая по 1 октября. Показания для 
лечения в С. те же, что и вообще для грязе-
лечебных курортов (см. Курорты и лечебные 
местности). С. относится к числу курортов гос. 
значения. 

САДЖА—см. Рябки. 
САДОВНИК ЛЕСНОЙ (большой и малый) 

Blastopliatfiis piniperda L. и В. minor Hart.—два 
вида жуков из сем. короедов (Ypidae). Во вре-
мя дополнительного питания они вгрызаются 
в копчики ветвей взрослых здоровых сосен и 
делают внутри побега сердцевинный ход, иду-
щий кверху обык. до концевой почки. В месте 
втачивании жука, где образуется смоляная во-
ронка, веточки легко обламываются ветром и 
крона дерева получает вид подстриженной. При 
обильном поражении вся земля иод деревом 
бывает покрыта опавшими веточками. «Стриж-
ка» сильно ослабляет дерево и содействует за-
селению др. вредителями, доводящими его до 
полной гибели. В сосновых борах Сиб. по-
вреждения такого рода наблюдаются очень ча-
сто. Надежных мер борьбы нет. В некоторых 
случаях — выкладывание ловчих (приманочных) 
деревьев. Лучшие результаты дает очистка 
мест заготовок, уборка бурелома и больного 
леса, сдирка коры с материалов и пней. 
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ящика, лодки, сетного мешка, сетного ящика 
и пр., предназначенное для храпения или пе-
ревозки живой рыбы; С. или садом называют 
также естественный водоем (часть реки, озе-
ра или ручья), приспособленный исключит, для 
храпения живой рыбы па б. или м. продолжи-
тельный срок. На дне и боках С. первого рода 
(ящики и лодки) делаются прорези в форме 
узких щелей для свободного обмена «оды вну-
три помещения. С. сетные бывают двух родов: 
для хранения живой рыбы и для ее перевозки 
с места лова к местам обработки. Первые име-
ют форму ящиков и устраиваются при стайных 
неводах (см.), вторые имеют форму мешков и 
достигают иногда очень большого размера 
(мешки «ваку» в ДВ крае). 

САДРИНСКОЕ ОЗЕРО—живописное, неболь-
шое и неглубокое оз., лежит в истоках р .Сад-
ры Кузнецкого Алатау. В пиж. конце оно под-
пружено невысоким моренным валом. 

САДЫ БОТАНИЧЕСКИЕ —являются местом 
научно-исследовательских изысканий в области 
акклиматизации, селекции и методов разведе-
ния полезных растений, концентрируя живые 
коллекции представителей местной и инозем-
ной флоры. В связи с ростом производит, сил 
страны, реконструкцией городов и рабочих по-
селков, ростом колхозного хоз-ва становятся 
р а с с ад11 ик о м бо та, J 1 ич е с к и х д ос т и ж спи й. 

Среди С. б. Сиб. паиб. старым и крупным 
является сад Томского гос. ун-та, основанный 
в 1885. Он обладает единственной в Сиб. оран-
жереей с тропическим, средиземноморским и 
хвойным отделениями, теплицами, парниковым 
хоз-вом (ок. 1.000 рам), арборстумом живой 
коллекцией древесных и кустарниковых пород 
Сиб., систематикумом—для культуры и откры-
том грунте травянистых растений; фруктово-
ягодным питомником на площади ок. 2 га, с 
многочисленными сортами яблонь, малины,вик-
тории, смородины и др. для сортоизучепии и 
дальнейшей селекции; розариумом; участком 
лекарственных и технических растений, план-
тациями бадана, ландыша, коллекционным пи-
томником злаков и бобовых, участком гибри-
дологических и цитологических исследований.. 
На площади ок. 4 га развернут опытный вспо-
могательный огород, где ведется исследова-
тельская работа с томатами и капустой. На 
остальной площади ботанического сада разбит 
парк и сквер. В саду выведены, испытаны и 
распространены сиб. яблоня, лучшие сорта ма-
лины, крыжовника, смородины, земляники; си-
рень, жасмин, розы, хризантемы; капуста, по-
мидоры, огурцы; мята; шелковица, бадан. Бо-
танический сад изучает бактериальные и мине-
ральные удобрения, яровизации), влияние Х-лу-
чей на растения; системуничегаки исследует 
семейства бобовых и вводит в культуру дико-
растущие кормовые травы. 

Основателем ботанического сада Томского 
ун-та является проф. Крылов, П. П. (см.). С 
1894 по 1924 ботаническим садом заведывал 
проф. Сапожников, В. В. (см.), в 1924 27 
проф. П. П. Крылов, в 1928—проф. В, В. Ре-
вердатто, с 1929--проф. В. П. Чехов. 

С. б. имеются также в Омске (небольшой, при 
местном музее) и по Владивостоке—большой, 
с опытными участками и питомниками, распо-
ложен на ст. Океанская. в. ч. 

САЖАЕВСКИЕ РУДНИКИ № № 1, 2, 4—на-
ходятся на Алтае, по рч. Березовке, прав. прит. 
Бухтармы, в 5, 6 и 7 км от Зыряновского руд-

ника. С. р. № 3 на лев. стороне рч. Урунгай-
кн, прав. прит. Бухтармы. Открыты в 1815 — 18. 
Разрабатывались попутно с разведкой в 18'15-
18 и 1854. Всего было добыто 170 т руды, из 
к-рых было получено серебра ок. 12 кг, свинца 
ок. 3 т и меди о,к. 1 тонны. Рудные м-пия со-
стоят из кварцевых орудепелых жил, проходя-
щих в шиферных сланцах. 

Л и т . : Мшн/ннн).ihfKiiti. />'. С. и Ииренчго,М. К. П о л и м е -
т а л л и ч е с к и е м е с т о р о ж д е н и и Лл>ая н С а л а н р и , И . - С н б . , 1031. 

САЗАН (Cyprinns carpio I..) — промысловая 
рыба, преим. пресноводная, сем. карповых (см.). 
Встречается в солоноватой, реже в соленой во-
де. Достигает дл. до 1 м и весом до 20 и более кг. 

Легко отличается от карася (ближайшего род-
ственника) двумя парами усиков, трехрядными 
глоточными зубами и более низким телом. 
Предпочитает теплые, 'тихие воды, богатые ра-
стительной и животной жизнью, с разливами 
is весенне-летнее время и глубокими ямами для 
зимовок. При t° 17 23"С, в пресной или сла-
босолоповатой воде мечет икру. Нерест чаще 
в мае, июне, реже в апреле или июле. Коли-
чество икринок у крупных С. до 1,5 млн. штук, 
в ср. ок. 500.00(). Половой зрелости достигает 
на .3-м и 4-м году. С. в возрасте 3 4 лет весит 
от 1,5 до 4 кг. С. лжуспая и рыба, 
вполне заменяющая мясо млекопитающих; со-
держание жпра у С. колеблется от 0,5 до 12%, 
белков - ок. 18,5%. 

В Зап. Сиб. С. ввезен впервые в 1927, в даль-
нейшие годы акклиматизация продолжалась. 
В первые два года С. ввозился нз бассейна р. 
Урала, в последующие из оз. Балхаш. В 1927 
было посажено в оз. Сартлап 14 шт., в 1929— 
8 шт. производителей и 4.930 шт. сеголетков и 
годовичков. В 1931 33 в оз. Б. Чаны ок. 1.020 
шт., в 1933 в оз. Сартлап и Убипское ок. 900 шт. 
взрослых С. и в 1934 4.450 шт. С., в возрасте 
от 2 до 3 лет, были завезены в оз. И к (Кру-
ти не кий район), Косогол (Хакасия) и Сартлап. 
Акклиматизированный в оз. Чаны С. отнере-
стился в первый же год выпуска (в 1931). В воз-
расте 1 год 4 месяца достигли -ср. веса в 248 г. 
Такой бурный рост, исключительный для ши-
роты 55° п,1 континенте Сиб., обуславливается 
мелководьем, прекрасный прогреваемостью и 
богатейшим развитием здесь животной и ра-
стительной жизни. Примерно такие же условия 
найдет С. и в др. озерах Сиб., куда он был 
завезен. Однако понижение уровня воды во 
многих озерах Зап. Сиб., влекущее за собою 
заморы рыбы весной, осложняет сохранение 
как их естественных запасов, так и ввезенного 
сазана. При условии хорошей зимовки С. в 
Зап. Сиб. сможет быстро стать заметным и пи-
тательным дополнением к столу^рабочего. Про-
дуктивность же озер, где оп будет разведен, 
может быть доведена до 80 кг рыбы с 1 га 
водной площади в год. 

Л и т : Нерг, Л. С. Р ы б ы пресных вод С С С Р и с о п р е д е л ь -
н ы х с тран , т . I. Л . , над. И Н И О Р Х , 1<Ш; Cn.iOamoe В. К. Ры-



САЙГА, с а й г а к (Saiya tatarica L.)—млеко-
питающее из подсем. антилоп, несколько напо-
минающее овцу. Обладает коренастым телом 
на -стройных невысоких ногах, сильно разви-
тым. 'подмижпым посом-хоботом, выдающимся 
впереди челюсти. Мех С. густой н длинный; 

летом спи и а -и бока 
желтовато - серые, пил 
тела и внутренняя сто-
рона ног—белые, лоб 
и темя -серые, ,на крест-
це бурое пятню. Зимой 
шерсть Вся бледная, 
желтовато-серая. Рога 
с л а б о, л и р о об р ад п о -, изо -
гнутые, icветл<(-носково-
го цвета, свойстгвепны 
только самцам- -«мор-
гачам». Ценны мясо и 
кожа. Живут С. сооб-
ществами, осенью со-
бираются в крупные 
стада и совершают пра-
вил ы I ы е н I op е к он е пк и, 
гл. обр. на юг. Живут 
С. -в crreiiiBix, -распростр. 
от -р. Донга па iB. до 
Зап. Монголии, in Сиб. 
встречаются в южно/) 
•части Казахстана. 

САЙЛЮГЕМ хр. Ю.-В. Алтая по границе с 
Монгольской Нар. Респ., начинается от горного 
узла Табын-Богдо-Ола, извилисто тянется па 
С.-В. до перевала Ташапгы на .протяжении до 
1(10 км, шир. до 40 км. С. сложен гл. обр. ме-
таморфическими породами, преим. сланцами,' в 
зап. части массивными кристаллическими по-
родами (граниты, порфиры, порфпрпты), а в 
вост. части известняками. Плосковершиппые 
высокие водоразделы бассейнов Оби и Кобдо 
местами сильно расчленены размывами рек н 
древних ледников. Наиб, высоты в центр, части 
они достигают 3.082 м, в зап. части -3.32.1 м и 
в вост. части—3.090 м. Сев. склоны более кру-
тые и здесь- реки быстры и порожисты. Мон-
гольские склоны отложе. В зап. и центр, частях 
С. развиты следы ледниковой деятельности 
троги, цирки, кары, морены, озера. Современ-
ных ледников мало, снегами покрыты лини, 
наиб, высокие горы. Б. ч. господствуют голь-
цы. Леса (кедр и лиственница) встречаются лини, 
в верховьях р. Ясатер. Много хороших горных 
пастбищ в зап. части, используемых казахами. 

САКСАУЛ, с е к с е у л (Arthropliylnm Апппо-
dendron (С. A. Mev. Lilw.)—принадлежит к сем. 
маревых. Дерево, достигающее 3 1 м высоты, 
или пеные., сильно ветвистый кустарник с чле-
нистыми ломкими молодыми ветвями; послед-
ние кажутся без,чистыми, т. к. супротивные ли-
стья охватывают топкие ветви и срастаются 
между собой и с ними в зеленые цилиндриче-
ские побеги. Твердая древесина имеет весьма 
своеобразное строение, сильно отличающееся 
от строения др. древесных пород. Стебель С. 
утолщается путем увеличения числа сосудисто-
волокнистых пучков, при чем закладывается 
несколько рядов образовательной ткани (кам-
бия) и в течение года откладывается несколько 
новых зон, имеющих большое сходство с го-
дичными слоями. Поэтому по кажущимся го-
дичным слоям установление возраста С., как 
это принято для др. деревьев, невозможно. 
Цветы С. очень мелкие, невзрачные, обоеполые. 
В пределах Зап. Сиб. С. встречается //ппь в 

Зайсанской низменности в глинистых, солонце-
ватых или песчаных степях, где произрастает 
в виде невысокого ку-
старника. В глинистых 
пустынных степях и па 
песках Туркестана ра-
стет' нередко в виде де-
рева, -образуя своеоб-
разные, не дающие те-
ин саксауловые леса. 
Последние имеют боль-
шое экономическое зна-
чение, т. к.древесина С. 
я В'л я е гея i up екр ас н ы м 

поплином: медленно го-
рит, дает большой жар 
и плотный уголь; в во-
де тонет. 

САЛАИР — горный 
кряж в Зап. Сиб. крае. 
Ограничивая с Ю.-З. 
Кузнецкую котловину, 
С. представляет неши-
рокую дугообразную 
изогнутую полосу не-
больших 'возвышенно-
стей, вытянутую в об-
щем в Ю.-В. С.-З. па- Сикмул 
правлении и -обращенную выпуклой стороной 
па С.-восток. Юж. оконечностью С. теряется в 
сложном горном узле хребтов Алтая и м. б. 
здесь выделен лишь условно. -На этом основа-
нии о С. очень часто говорят, как о далеко 
уходящем па С.-З. отроге Ал тая. Различные ав-
торы по-разному индивидуализируют киж. -око-
нечность кряжа среди Алтайских возвышенно-
стей. Толмачев, И. П..и акад. Обручев, В. А., как 
в своих ранних работах,так,и в 1927, в своей из-
вестной монографии но геологии Сиб., склонны 
прослеживать С. далеко на Ю.-В. по направле-
нию к Телецкому оз., а именно к Сапдыбскому 
форпосту па Бие. На той же точке зрения стоит 
И Танфильев Г. И. в его работе по географии 
СССР (т. 2, 1923). В более позднее время гео-
лог Кузьмин, А. М., опираясь па свои исследо-
вания, охватившие значит, пространства С.-В. 
Алтая, намечает для рассматриваемой юж. око-
нечности С. резко отличное очертание. Южнее 
долины Чумыша Кузьмин резко отгибает его к 
3., причлепяя к Салаирскому кряжу возчышеп 
ногти с 3., ограничивающие установленный им 
длинный Чумышско-1 l e i i i T H C K i n i грабен, общего 
меридиапп.нлюго направления. Южнее долины 
р. Бии это будут возвышенности Алтая, заклю-
ченные между названным i p a o e n o M и доншор 
р. ,Катуни. В еще более позднее время |\.;\ту,')-
ленныи тектонический анализ заставил геолога 
Б. Ф. Сперанского отказаться от прнчтечения 
к Саланру возвышенностей к Ю. от долины 
р. Бии и ограничить его на К), именно долиной 
названной реки. К этому побуждают не только 
ипутреппие тектопоструктурпые особенности об 
аасттт, по также и внешние геоморфологические 
ее черты. Возвышенности С. здесь отчетл,::«о 
затухают и даже сходят па-нет, чтобы южнее 
зародиться снова, по уже с несколько иными 
чертами морфологии. Не меньше разногласия 
вызывает и с.-з. оконечность кряжа. Есть по-
пытки, присоединив к Салаиру район Биготак-
ских сопок, прослеживать его до Н.-Сиб. (Дер-
жавин) и даже видеть его продолжение в ела' 
бо индивидуализированном водоразделе рек 
Нарымского края на С. и бессточной Кулундин-
ской впадине па юге (Р. С. Ильин). Но еще в 
1837 проф. Иностранцев показал, что С., как 



обособленное геологиче-
ское и геометрическое об-
разование, имеет отчетли-
вое ограничение на С.-З. 
вдоль долины р. Чёма, 
крупного прав. прит. р. 
Верди. К тому же выводу 
пришел в 1933 Сперанский 
при анализе тектонических 
структур Обеко-Томского 
междуречья. 

В намеченных т. о. есте-
ственных пределах от до-
лин pp. Нени и Бии на 
Ю.-В. д о р. Чёма на С.-З. 
для С. определяется общая 
длина, примерно, в 280— 
300 км. С. со стороны Куз-
нецкой котловины па всем 
протяжении имеет весьма 
резко очерченный и кру-
той склон. Особенно он 
резок в средней и с.-з. 
части кряжа. Имея ср. вы-
соту ок. 200 м, по резко 
контрастируя с равнинным 
характером л а н д ш а фт а 
прилегающих частей Куз-
нецкой котловины, этот 
склон издали производит 
впечатление настоящего 
горного уступа и получил 
местное название Тыргана. 
Крутизна и резкость этого 
склона на Ю. подчеркнута 
продольными долинами Не-
ни, Сары-Чумыша, Чумы-
пиа и Лбы. Долины более 
крупных рек iToro же скло-
на с.-з. половины кряжа 
носят поперечный харак-
тер, но и здесь вдоль 
подножия краевого уступа 
отчетливо выступает ши-

рокая продольная 
участках она занята ничтожными ио сравнению 
с ее размерами боковыми притоками гл. рек, 
в той или иной мере ее дренирующих. В др. 
местах она занята болотинами, бессточными 
либо слабо проточными озерами. Таково, напр., 
наиб, значит, в районе Атанаево озеро. Бес-
сточные участки иредустунной депрессии слег-
ка осолонепы. С противоположной ю.-з. сто-
роны С. соприкасается с обширной ю.-з. нри-
салаирской мульдой. Его .склоны здесь значит, 
менее отчетливы и даже местами топографи-
чески не выражены вовсе. Кряж постепенно 
сливается с легка волнистой равниной. Гип-
сометрия кряжа находится в зачаточном со-
стоянии. Ср. его высота близка к 300—400 м. 
Отдельные его вершины достигают 550—650 м 
Гаковы горы Пихтовая, Б у л а т о в а , Копна (наиб 
высокая точка С.), Малиновая, Мохнатая, Сос-
новая, Гусек, Барсук, Покровская, Синюха, За-
род, Кыхду на юге и др. Общий морфологиче-
ский характер кряжа древний приподнятый и 
уже в значит, мере, особ, по краям, расчленен-
ный пенеплен. Перечисленные вершины сложе-
ны особо стойкими горными породами. 

Занимая примерно осевую часть Обско-Том-
ского междуречья, С., однако, не является гл. 
водоразделом этого междуоечия. В гидрогра-
фическом отношении он целиком принадлежит 
к бассейну Оби, будучи охвачен системами трех 
рек. Юж. оно часть охвачена сист. р. Чумыша; 

- Уу.'М^АГРЦ нотнлаошгш 

'- Ао/тмбрий (Atbtomtf) 
депрессия. На некоторых 

Штгрирнтштм/фпия^ —— АмтИа^мтииш кчруштиВ 

она образуется из слияния pp. Томь-Чумыша 
и Кара-Чумыша, к к-рым несколько южнее при-
соединяется Сары-Чумыш. Эти 3 вершины при-
надлежат вост. склону кряжа, ниже э того слия-
ния река уходит rt глубь кряжа, перерезая в по-
перечном направлении его юж. оконечность 
Выйдя снова за пределы кряжа, река следует 
в с.-з. направлении вдоль ю.-з. окраины кряжа, 
па некотором расстоянии от псе. При этом она 
принимает справа ряд крупнейших своих при-
токов. Собирающими воды всей юж. половины 
кряжа являются pp. Уксупай с Тогулом, Суп-
гай, Аламбай и, отчасти. Татарка и Уран с 
Каменкой. Воды центр, частей кряжа и ю.-з. 
склона его ср. и с.-з. части питают вторую 
крупную реку кряжа—Бердь, впадающую в Обь 
выше Н.-Сибирска. Наконец, йоды с.-в. той же 
средней и с.-з. части кряжа по сист. pp. 
певого и Степного Бачагов, Уру, Касьме, 
сме и отчасти Изылам стекают к р. Ипе, впа-
дающей в Обь выше Н.-Сибирска. Названные 
три крупнейшие реки кряжа пе судоходпы. 
Очень полноводные и бурные весной, они силь-
но мелеют летом. В период весенних паводков 
они в сист. своих гл. притоков служат сплав-
ными реками, давая выход лесоматериалам, за-
готовляемым на многочисленных лесосеках в 
обширных лесных массивах, покрывающих кряж 
и почти еще нетронутых в его центр, частях. 

Район Салаирского кряжа является одним 
из старейших горпо-пром. районов Зап.-Сиб. 

Чер-
Тар-



края. З-десь уже в 1830 зародилось золото-
рассыпное дело (окрестшоюти села Егорьев-
ского IB НBINI.LMIITIICIVT Масл'яни'пском районе). Как 
золотоносный район, С. играл на (протяженпин 
своей истории шодчм'неппгую роль, три чем 
возможности кр'яжа IB ЭТОМ отношении не 
только we исчерпаны доныне, (го в последтие 
годы, .в связи с переходом к поискам и экс-
нлоатации коренных м-ний золота и подго-
товкой па нем дружных площадей, его знач. 
сильно повысилось. С. был родиной и черной 
металлургии края, зародившейся здесь в XVIII в. 
(Томский и Гурьевский заводы). Последний с 
его примитивной домной, до 1932 работавшей 
на местной салаирской руде, с его небольшим 
мартеновским и прокатным цехами, сыграл 
большую роль и 'строительстве Кузнецкого 
гиганта и продолжает работать теперь. Салаир-
ское серебро-свинцовое м-ние в прошлом было 
крупнейшим м-пием России, На Гавриловском 

пром. район, имеет все данные занять видное 
место среди горно-пром. районов Союза. 

за,воде за время его существования переплав-
лено 1.475 тыс. т из сортированной руды и по-
лучено ок. 335 т серебра и 3,7 т золота. В на-
чале XX в. Салаирские серебро-свинцовые руд-
ники закрыты, а Гавриловский завод уничто-
жен. Но в последнее время эти рудники снова 
открыты и призваны снабжать рудой Белов-
ский цинковый завод. Геолого-разведки по-
следних лет, открыв крупнейшие м-ния Урской 
группы и осветив общие условия кряжа, по-
зволяют утверждать, что С. сможет полностью 
обеспечить потребности в цинковых концент-
ратах и колчеданах строящегося в Кемерово 
гигантского химического комбината. 

Окруженный со всех сторон кольцом ж. д., 
находясь в самом ц. края, в непосредственном 
соседстве с неисчерпаемыми энергетическими 
ресурсами Кузбасса и его бурно развивающей-
ся тяжелой индустрией, С. в первую очередь 
призван обеспечить ее потребности в разно-
образнейшем минеральном сырье. И по общим 
особенностям своего геологического состава и 
строения iC. безусловно сможет удовлетворить 
многие из них. Известняки, как флюсы черной 
металлургии и сырье пром-сти вяжущих ве-
ществ, огнеупорные глины, разнообразные строи-
тельные и поделочные камни, кварц, флюорит, 
золото, полиметаллические руды и железня-
ки—таков список ныне разрабатываемых видов 
ископаемого минерального сырья. Эксилоата-
ция м-ний киновари, бокситов, баритов, кол-
чеданов, магнезитов быть может асбеста и 
пр. — вопрос ближайших лет. С., как горно-

САЛАИРСКИЕ РУДНИКИ—расположены на 
с.-в. склоне Салаирской возвышенности, огра-
ничивающей с Ю.-З Кузбасс, в 12 км от Гурь-
евского железоделательного и в 40 км от Бе-
ловского цинкового заводов. Они были откры-
ты в 1781 и работали непрерывно до 1896, дав 
1,8 млн. г руды. Из этой руды было выплавле-
но ок. 335 т серебра на близлежащем Гаври-
ловском заводе (упраздненном в 1901). Подоб-
но др. полиметаллическим м-ниям, м-ния С. р. 
разрабатывались тогда исключит, в верх, зоне 
окисления, из к-рой медь и цинк выщелачива-
ются и к-ран обогащается благородными ме-
таллами. В связи с этим район С. р. был тща-
тельно разведан, с обнаружением, повидимому, 
всех рудных тел, вскрытых современною днев-
ною поверхностью. Таких тел было обнаруже-
но ок. 30, при чем на 15 м-пиях были поста-
влены экаплоатациоппые работы. Они распола-
гаются меридианалыной полосой па протяже-
нии, примерно, 2,5 км, группируясь с Ю. на С 
в I, II и III Салаирские рудники. Т. к. пиж. по-
верхность зоны окисления имеет очень неров-
ный характер, то и глубина выработок была 
различной, достигая на I руднике даже 167 м. 
Вообще зона окисления всех рудников была 
выработана, и нужно было переходить к го-
раздо более сложной эксплоатации зоны пер-
вичных сульфидных руд, на что консерватив-
ный царский Кабинет, в ведении к-рого нахо-
дились рудники, не мог решиться. В 1914 кон-
цессия .Уркарта произвела опробование С. м-ний, 
по ввиду сравнительной бедности руд ограни-
чилась разработкой Риддерского м-ия IB Ю.-З. 
части Алтая. В 1927 Геол. к-тет приступил к 
детальной разведке глубоких горизонтов м-ний, 
представлявших единственную базу для поли-
металлической пром-сти Зап.-Сиб. края. Эта 
разведка, продолжавшаяся до 1932 и состояв-
шая преим. в бурении колонковых скважиь, 
выяснила строение и запасы руд м-ний, из 
к-рых основным является гл. тело второго руд-
ника, па к-рое и было обращено основное 
внимание. Все рудные тела района залегают 
в теле кварцевого порфира, площадью в 3 кмг. 
Они имеют жилообразную, линзообразную и 
трубообразную формы и состоят существеннв 
из барита и частью кварца, с очень тонкой 
вкрапленностью сульфидов: сфалерита, пири-
та, галенита, халькопирита и некоторых дру-
гих. Орудеиение в общем пе велико: ср. со-
держание по всем разведанным м-ниям оказа-
лось для цинка 8, свинца 1,2 и меди 0,35%, 
при некотором количестве золота и серебра. 
Разведанные запасы равны почти 200.000 г 
цинка и 25.000 т свинца, при чем 90% этих за-
пасов относятся ко второму руднику. Опыт 
показал, что хорошо обогащаются не только 
эти руды основных тел, то и подрудки, пред-
ставляющие вкрапленность сульфидов в боко-
вых породах. Запасы в таких иодрудках уста-
новлены пока для ципка в 182.000 т . и для 
свинца в 18.000 т, при чем эти запасы могут 
значит, увеличиться, особ, за счет м-иия «Квар-



цитопаи сопка» и юж. части третьего рудника, 
где еще продолжается разведка. Но всяком 
случае С. р. обеспечат работу Ведовского цин-
кового завода на амортизационные! период. 

Закончилась подготовка к эксплоатации вто-
рого рудника, пробита Капитальная шахта, 
клубиной в !00 м, дополнительная к ста-
рой Преображенской шахте, и преобразована 
старая иассер-штольпя, дл. в 2,5 км, в отка-
точную штольню. Впрочем, эти подготови-
тельные работы вскрывают пе все горизонты 
тела рудника, распространяющегося на глуб. 
до 250 м. Самая разработка рудного тела, наи-
большая мощность к-рого достигает 44 м, пред-
полагается по камерному способу, применение 
к-рого требует опытной проверки, ибо вме-
щающие пород!,I и рудное тело сил!.по разби-
ты трещинами в результате неоднократного 
бокового давления, к-рому подвергалась дан-
ная формация кембрийского возраста. 

В лучшем состоянии находится обогатитель-
ная фабрика (в 1 км от устья от кат очной штоль-
ни па лев. бер. рч. 'Голмовой). Фабрика по-
строена на производительность 1.000 г руды в 
сутки, с затратою до 2.500 kw электроэнергии, 
к-рая пока передается от Ведовской станции. 
При вставлении дополнительных секции фло-
тационных машин эта производительность мо-
жет быть значит, увеличена. После раздробле-
ния руды, подаваемой с рудника электровоза-
ми, в дробилках и барабанах с классификато-
рами происходит флотация с выделением сна-
чала свинцового б,ческа, затем цинковой об-
манки и, наконец, барита. Иго м. пр. фабрика 
будет давать ежедневно пе менее 500 т. Это 
количество может обеспечить потребность всей 
пашей лнтопоппой продукции. 

11(т ж. д., доведенной до самой фабрики, цин-
ковые концентраты поступают па Беловский 
цинковый завод, к-рый до 1033 пспользовывал 
концентраты из рудников Тетюхэ (ДВК), Рид-
дерского, Зыряповского и с Урала. 

В общем, район С. р. представляет уже те-
перь интересный пром. участок кран. Знач. 
его в скором времени еще более возрастет в 
связи с открытием вблизи с. Салаирскип руд-
пик рудного золота п особ, с вьмвлеппем в 
У рек ом районе (см.), находящемся в 35 км к 
С.-С.-З., еще более мощных полиметаллических 
м-пий, в зоне окисления богатых золотом. 

Л п I : ;iaC>a:WH, /'. Г.'. Салаирекнеi олимечапличюкге M - I : / I 

„Гест. Заи.-С.'иб. Геол.. Рл.чнод. Тропа." , 111.'!'.', 2; Усоп, М. Л 
Проблема Рудного Салаир;1, там же, 11)3.4, 4. М. V е о в. 

САЛАИРСКИП ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН— 
обнимает собственно Салаирский кряж, к-рый 
является плоским возвышенным водоразделом 
между pp. Обыо н Томью, б. ч. покрытым 
черненою тайгою, при ср. абс. иыс. 400 м. 
Кряж имеет очень сложное геологическое строе-
ние и вместе с тем слабо обнажен; кроме то-
го, его золотоносные россыпи погребены отно-
сительно дна современных долин. Поэтому зо-
лотопром-еть в С. з. р. до последнего време-
ни была развита мало (наиб. год. производи-
тельностью в У\ т золота). Теперь С. з. р. 
имеет особое управление Союззолота, поме-
щающееся в рабоч. пос. Салаир, с контора-
ми в Ьгорьевской и Укеупайскон системах. 
В связи с расширением и углублением золо-
того дела на Салаире и с увеличением вообще 
геолого-разведочных исследований в этом рай-
оне, получающем заметное место в горнонром. 
жизни Зан.-Сиб. края, условия золотоносности 
района стали более ясными. Во-первых, золото 
имеется в полиметаллической рудной форма-
ции (в прежнее время Салапрские рудники раз-

рабатывались лишь в верхних окисленных го-
ризонтах ради благородных металлов). Во-вто-
рых, оно имеется и в первичных сульфидных 
рудах, так что будет1 выделяться .при перера-
ботке руд 11 Салаирского рудника (см.). Особ, 
интересны по содержанию золота открытые 
лини) в 19,32 окисленные верха 1 и 2 липзовид-
иых тел Урской сист., имеющих в длину со-
ответственно 150 и 450 м. Этот верх, горизонт 
представлен баритовой «сыпучкон» (песком), 
получившейся при выщелачивании окисленных 
сульфидов, и имеет мощность по глубине, ве-
роятно, до 40 м. Вследствие значит, содержа-
нии золота в этих м-пиях Союззолото построи-
ло па них в 1933 циапидные заводы. 

Затем в С. з. р. имеется кварцевая жильная 
золоторудная формации, связанная с дойками 
и б. или м. крупными телами основных магма-
тических горных пород. Эта форма орудепе-
лня стала изучаться здесь лишь за последние 
годы. Пока начинает разрабатываться жила Ку-
балдпнекого месторождения, в 3 км от рабо-
чего поселка Салатр. 

Очень интересны россыпи С. з. р., предста-
вленные элювиально-делювиальными и аллю-
виальными отложениями. Более интересные ал-
лювиальные, т.-е. отложенные речками, россы-
пи залегают довольно глубоко, ибо Салаир-
ский кряж в предыдущее геологич. время, гл. 
обр., погружался. Поэтому освоение ройтыисч"! 
требует здесь сист. разведок и применения 
подземных работ с мощным водоотливом. .Уже 
начали работать шахты по речкам Уру и 'Гол-
мовой. М. Уеон. 

САЛАИРСКИЙ КРЯЖ см. Салаир. 
САЛАИР, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК Гурьеве ко-

то райипа ;!;:111.-Си1б. края; основан в >1872, в 
8 км от район, ц., и от ж.-д. станции Гурьев-
ская Томской ж. д. (Кольчугнпской ветки). Жит. 
М.5-10. Поселковые! 'Совет, ! ср. шк., 4 начальных 
больница, почт, отд., телефон, обогатительная 
фабрика, прииски. Разрабатываются руды крас-
ного железняка для Гурьевского металлурги-
ческого завода и серебро-свинцовые м-ния (сы-
рье для Беловского цинкового завода). 

САЛАМАНДРЕЛЛА или т р и т о н четырех-
палый см. Земноиодные. 

САЛАМАТ густая н<атпа из муки, опущен-
ное! в горм'Ч'ую .сметану. Распространен в Сиб. 
у монгольских и турецких народностей. 

САЛАНКС, л а п ш а - р ы б а .(Sakinyiclithys 
microdoii) маленькая, прозрачная, бесцветная 
рыбка из сем. Sa!an<;klae; достигает до 10 см 
длины; встречается в зал. Петра Великого, в 
лимане Амура и в юж. части Охотского моря. 

САЛБА, р.- лев. прит. р. Убей (см.) в бас-
сейне Енисея. Известна м-ппями железа и стро-
ительных материалов. 

САЛЕ-ХАРД {«пород на мысу») ненецкое 
название Обдорска. В 1934 это название закре-
плено за Обдорском официально. Он является 
ц. Ямальского окр., Омской области. По дан-
ным 1935, число жителей С.-Х. превышает 8 тыс. 
чел., создан большой консервный комбинат и 
лесонильно-бопдарный завод, строятся элек-
тростанция и водопровод, функционируют пе-
дагогический и оленеводческий техникумы, на-
учная ветеринарная ст., 3 ср. школы, звуковое 
кино. Естественно-географические и историче-
ские данные об Обдорске см. в заметке Об-
Дорск. 

САЛИК—небольшой плот из мелкого леса, 
употребляется преим. охотниками при пере-
движении по таежным рекам. 

САЛИЩЕВ, Эраст Гаврилович (1851 — 1901)— 
профессор хирургии. Учился в Пензенской гим-



назии, затем н 115. носнно-мсдицннской акаде-
мии. В 1890 назначен профессором но кафедре 
оперативной хирургии в Томский университет. 
В 1896 совершил длительную научную коман-
дировку в Германию и Швейцарию. Кафедру 
хирургии п Томске занимал до самой смерти, 
пользуясь большой популярностью, как бле-
стящий оператор и талантливый лектор. С. на-
писал до 20 научных трудов. В медицинских 
кругах С. считается пионером клинической хи-
pypi ии в Сибири. 

О п с м: Сб. „Труды н память г). Г. Салпщенл" (имее-icn 
список научных трудон С.шпнсн.Р; Отжпн, А. /1., проф. К 
истории медицины и Сибири. „Спб. Архип I нопческон и Кли-
нической Медицины", Ili'-M Томск, т. Ill, кн. 1>. 

САЛМЫ—углубленные места до 3 м па под-
водных гольцах в Обской губе, где рыба, гл. 
обр. .сиговые, останавливается во время дви-
жения в Обь и спасается от преследования 
«белух» дельфинов. Усиленный пром. рыбы на 
С. производится в конце лета при малой воде. 
Салмовый пром. даст до 50% всего улова ры-
бы в низовьях Оби. 

САЛОП (С о л у) — небольшой пилообразный 
хр., простирающийся вдоль нрав, стороны р. 
Вин, между pp. Лсбедыо и Тапдошкой. llano, 
абс. выс. 1.075,7 м, зап. склон сложен гранитом, 
а вост. кембрийскими породами. 

САЛТЫМАКОВСКИЙ ХРЕБЕТ--расположен-
ный к В. от Томи, разделяет бассейны pp. Тап-
допа и Пиж. Терсн; вблизи Томп имеет 615 м 
абс. выс. восточнее достигает 900 м. Сложен 
норфирнтамн и мелафирами. 

САЛЫН, хр.--находится по лев. сторону р. 
Томи и расположен между последней и р. Те-
быо; простирается на Ю.-В. к горе Северной. 
Его Александровский голец достигает 1.59-1 м 
абсолютной высоты. 

САМАГИРЫ, с а м а р ы -живут по р. Гарину, 
лев. прит. р. Амура, и по Амуру среди голь-
Лов, па территории Копдопского, Бичннского 
и Н'ижпе-Халбинского -советов Пижпе-Амурско-
го окр /1,В края. С. говорят па одном из гольд-
ских наречий. Они не представляют собою от-
дельной народности, а являются одним из .гольд-
ских родов (с самоназванием самар). Есть пред-
положение, что основную часть С. составили 
тунгусы, выходцы нз др. районов. У С. есть 
предание о их 'приходе с Байкала, где до епх 
нор кочует Шамапирскин род тунгусов. Всех С. 
в 1933 .насчитывалось 557 человек. Па террито-
рии расселения С. имеются: Пижне-Халбипскип 
интегральный союз с отделениями в Бичи и 
Копдопе, а" также 2 школы. 

САМАРГА (Б ы с т р а я), р. впад. в сев. 
часть Японского м. (47° 15' с. ш.). Берет начало 
с гл. хр. Сихота-Ални. Дл. 160 км. При впаде-
нии поселок Самарга. 

САМАРОВО, с.— Омской обл., на прав. бер. 
р. Иртыша в 25 км от устья. Возникло как 
«ям» в 1637, одновременно с ямом Демьяпов-
еким, с целью поселения здесь рус. ямщиков 
из городов (Соли-Вычегодскоп, Чердыпи и Со-
ли-Камской, для гоньбы подвод по тракту То-
больск Березов. В наст, время крупный адми-
нистративный и эконом, центр. В С. имеет-
ся крупная радиостанция. В 1930 построен 
рыбоконсервный комбинат производительно-
стью в 2,5 млн. банок (1932) с утилизационным 
заводом. С 1931 С. центр вновь организован-
ного .Остико-ио'рульсшмм) пащ.нопаичыюго окру-
га. В 4 км от С. заложен новый город Остяко-
Вогульск, к-рый к 1933 имел до 60 крупных 
зданий, окружную типографию и т\тз. «Хапты-
Манси-Шоп» («Остяко-Вогульская Правда»), 1 la-
селение смешанное: остяки (ханты), вогулы 

(манси) и ру-с., с преобладанием последних. 
| )сповпое занятие рыболовство, а зимою -
охота. С началом развития местной пром-сти 
обпазовываются кадры рабочих, .в т. ч. из 
местных 'нацменьшинств. 

САМБЫЛ—голец в хр. К'апжульском в За-
падном Саяне (см.), в верховьях р. Кара-Себе. 
Абсолютная 'высота 2.335 .метром. 

САМОЕДЫ устаревшее, унаследованное от 
царского режима название группы народностей, 
обитающих преим. на крайнем Севере Евразии. 
Происхождение названия С. не выяснено; об'-
яспепие его из лопарского слова « с а а м е е д п а » 
(так лопари называют свою страну) пе может 
считаться доказанным. Возможно, что назва-
ние 'С. является рус. искажением «самату» — 
названия одного из самоедских племен, соста-
вляющих эпцев. 

К С. причисляются след. народности: ю ра-
к о-С., ныне именуемые псицами (самоназвание 
«пепця» люди; также, «хасава»), С.-т а в г и й-
ц ы, ныне именуемые нганасанами (самоназва-
ние «нганасана» люди; также «ни»), е н и с е й -
с к и е С., ныне именуемые -шцами (самоназва-
ние «эпце» люди; также «каса»), о с т я к о-С., 
ныне именуемые селькупами (самоназвание 
«сель куп», «сюсе-кум» - таежный человек; 
также «чумы.'И. кум» земляной человек) и 
почти полностью отуреченные ныне камасинцы 
(см.), остаток некогда многочисленной группы 
саянских С., к к-рым относились маторы, кон-
балы, карагасы (см.) и ряд др. народностей 
Саянского паг-орья. Первые 'исторические дан-
ные о С. встречаются в летописи Нестора 
(XI в.) и у Плапо Карнинн. На основании 
лингвистических и этпогр. материалов можно 
полагать, что С. народности севера Сиб. пред-
ставляют собой результат скрещения древних 
аборигенов с.-з. части Сиб. (изв. под назва-
нием «чуди») с «самоедами» выходцами с Ю 
(с Саянского нагорья). 

Паиб. многочисленной (ок. 15 тыс. чел.) из 
С. народностей являются п с н ц ы. Населяют 
опп обширную тундровую по/юсу; зап. грани-
цей с,тужит вост. бер. Белого м. и пн.-к. тече-
ние Енисея. -Сев. граница бер. Сев. Ледови-
того ок. с прилетающими о-намп Колгуеным, 
Вайгачем, Повой Землей, Белым, а с Ю. сев. 
граница лесов. »та территория (исключая о-ва) 
входит в состав национальных округов: ненец-
кого (Сев. края). Ямальского (Уральской обл.) 
п Таймырского (Краспояр. края). На Пуре и 
по некоторым притокам Оби ненцы, известные 
под названиями «пяп-хасапа» (.тесные люди) 
пли «хапда-яры», населяют таежную область. 
Язык пепецкпп, есть диалекты тундровых и 
таежных ненцев. Н г а н а с а н ы (до 1.000 чел.) 
кочуют в пределах Таймырского нац. окр. к 
В. от Енисея между pp. Пясиной и Хатангой. 
Юж. границей распространения их считается 
Хатапгскнй тракт, сев. горы Быррапгл. Язык 
нганасанов значит, отличается от языка нен-
цев. Различают диалекты «ни» («авамских») и 
«ася» («вадсевских») нганасанов. 3 н ц и (ок. 
350 чел.) кочуют между pp. Енисеем и Плен-
ной, заходя па К), до Игарки, а на С. до 
Гольчнхи. Энецкий язык 'промежуточный меж-
ду ненецким и нганасанским. Существуют диа-
лекты: «маду» («хаптапских» эпцев), имену-
емых нганасанами «самату», и «бай» («кара-
сппских» эпцев). С е л ь к у п ы (ок. 4,5 тыс. чел.) 
ошибочно называемые остяками, живут преим. 
в таежной области. Часть их (1.600 чел.) оби-
тает .в Турухапск.ом районе Краспояр. кра.я по 
pp. Турухану («баихипск.ие» селькупы) и Тазу 



(«тымско-караконские» селькупы). Основная же 
масса—в Нарымском окр. Зап.-Сиб. края но 
pp. Кети, Тыипу, Васьютапу, Парабели, частич-
но по Оби. В пределах Остяко-Вогульского 
нац. окр. небольшая группа селькупов имеет-
ся в верховьях р. Ваха. В языке установлены 
тазовский-баихинский (собственно селькупский), 
тымский (чумылькупсмий) и кегский (сюсекум-
ский) диалекты. Селькупский яз. близок к ис-
чезнувшим ныне языкам саянских С., соста-
вляя с ними юж. ветвь самоедских языков; сев. 
ветвь образуют языки ненецкий, нганасанский 
и энецкий. 

Северные С. (ненцы, нганасаны, эпцы) яв-
ляются типичными кочевниками - оленеводами. 
Весной они откочевывают к берегам Сев. Ле-
довитого ок., осенью возвращаются в .глубину 
тундры, к краю леса. Зимой промышляют пес-
ца, а местами (напр., на Гыданском п-ове, на 
Таймыре) дикого оленя. Повсеместно развито 
(гл. об])., летом) рыболовство, па о-вах же 
Сев. Ледовитого ок. и по его берегам — мор-
ской зверобойный промысел. Оленеводство у С. 
круглый год санное, резко отличное от вер-
хового типа оленеводства тунгусов. С. живут 
в чумах (см.). Одежда преим. из шкур оленя. 
Основная пища-мясо оленя и рыба (б. ч. в сы-
ром виде). Селькупы — полуоседлые охотники 
(на белку, лисицу, россомаху, горностая и др.) 
и рыболовы. Оленеводство санного типа в не-
больших размерах встречается только у сель-
купов Турухапского р. Красноярского края, 
как средство передвижения. Жилищем для на-
рымских селькупов служит бревенчатая юрта 
(зимой) и берестяной балаган (летом). Есть из-
бы рус. типа. Туруханские селькупы зимой жи-
вут в землянках, летом -в берестяных чумах. 
На основе оленеводческого хоз-ва классовая 
дифференциация среди сен. С. развилась рез-
че, чем у селькупов. По мере проникновения 
в тундру рус. (и зырянского) торг. капитала 
(гл. обр. с XVII в.), классовая дифференциация 
среди С. оленеводов углублялась. 

К началу рев. гл. масса самоедских оленей 
сосредоточилась в руках нескольких богачей-
оленеводов (зачастую являвшихся в то же вре-
мя «князцами», т.-е. родовыми старейшинами): 
беднота экономически целиком зависела or 
хозяев. Октябрьская рев. открыла С широкий 
путь дальнейшего развития. В наст, время раз-
вернулась организация т-в по совместному вы-
пасу оленей, оленеводческих колхозов и сов-
хозов. С. управляются туземными советами. 
Созданы нац. округа: Ненецкий (Сев. края), 
Ямало-Ненецкий (Омской обл.) и Таймырский 
(Красноярск, края). Отмирает родовой строй и 
обычное право. Самоедская женщина стано-
вится полноправной гражданкой и выдвигает-
ся на ответственную работу. До Октябрьской 
рев. С. не имели своей письменности, теперь 
открыты начальные школы на родном языке. 
Многочисленные представители самоедских на-
родностей обучаются в техникумах народов 
Севера. Масоово-просветительная и антирели-
гиозная работа, проводимая из года в год на 
крайнем Севере, разрушает все пережитки ста-
рины, Освобождает С. от шаманства и др. ре-
лигиозных предрассудков 

САМОЙЛОВИЧ, Александр Николаевич — 
лингвист-турколог, историк литературы, этпо-
|раф, академик. Р. в 1880. Окончил (1903) фак-т 
восточных языков 116. ун-та. Из трудов, имею-
щих отношение к Сиб., С. принадлежат: Пре-
дисловие к русско-якутскому словарю Пекар-
ского, изд. Акад. Наук СССР; статья «Якутия» 
в журн. «Восток», № 4; Материалы для указа-
теля литературы по Енисейско-алтаиской пись-
менности («Тр. Троицкосавско - Кяхтинского 
Отд. Приамур. Отд. Р. Г. Об-ва», 1!)12, т. XV, 
в. 1); В. В. Радлов, как турколог («Новый Вос-
ток», 1922, 2); Вильгелым Томсеп, как турко-
лог («Тр. Троицкосавско - Кяхтинского Отд. 
Р. Г. Об-ва», 1914); Проф. Н. Ф. Каганов, первый 
ученый из абаканских турков («Жизнь Бурятии», 
1925, 0). Им разработана классификация турец-
ких диалектов Снб. (К вопросу о классифика-
ции турецких языков, «Бюллетень Орг. К-тета 
но созыву 1 туркологического с'езда», М., 1920, 
2). В 1927 С. совершил вдоль Чуйского тракта 
путешествие в Ойротскую авт. обл. для непо-
средственного изучения алтайских турок и кош-
агачских киргиз-казахов в лингвистическом и 
этнографическом отношениях. Результатом этой 
поездки явились статьи: «Следы влияния ис-
ламской культуры па турецкие племена ал-
тайско-саяпского района» («Культура и пись-
менность Востока», 1928, 2), «Женские слова у 
алтайских турков» (см. «Язык и Литература», 
.П., 1929, т. 111) и «Казахи Кош-Агачского айма-
ка Ойротской Автономной области» (сб. «Каза-
хи», Л., изд. Акад. Наук СССР, 1930). Этно-
графические работы С. до последнего време-
ни носили характер эмпирических исследова-
ний. Как лингвист С.—представитель индоевро-
пейской школы языкознания. За последние го-
ды С. несет большую общественную работу во 
Всесоюзной Акад. Наук и является непремен-
ным секретарем ее Казахстанского филиала. 

САМОЙЛОВИЧ, Рудольф Лазаревич—геолог, 
географ, исследователь Арктики. Р. в 1881; в 
Азове. Окончил (Саксонскую горную академию. 
В 1904 вернулся в Россию и за участие в рев. 
движении 2 раза ссылался в Архангельскую 
губ., где в 1908 про-
изводил геолог, ис-
следования в райо-
не р. Пинеги. С 1911 
по 1916 участвовал 
как геолог в экспе-
дициях на Шпицбер-
ген (в 1913—в каче-
стве руководителя). 
В 1916—17 С. иссле-
довал в б. Олонец-
кой губ. м-ния поле-
вого шпата и слю-
ды. В 1919 но ини-
циативе С. при Выс-
шем Совете нар. хоз-

ва организована ко-
миссия но изучению 
и использованию производит, сил Севера, пре-
образованная в Ин-т по изучению Севера, а в 
1930—в Арктический ин-т, директором к-рого 
С. состоит со времени его учреждения. В 1921 
и в 1923- 27 С. изучал Новую Землю. В 1928 
на ледоколе «Красин» отыскал и опас участни-
ков итальянское! воздушной экспедиции Но-
биле. В 1929 С. плавал к Земле Франца-Иосифа 
и помог соорудить геофизич. ст. в бухте Ти-
хой. В 1930 С. снова посетил Землю Франца-
Иосифа и на ледоколе «Седов» иоследовал зап. 



побережье Сен. Земли. В 1031 руководил на-
учной работой на дирижабле «Граф Цеппе-
лин». В 1932 С. возглавил экспедицию на ле-
доколе «Русанов» и построил геофизич. об-
серваторию и радиостанцию на мысе Челюс-
кин. С.—вице-президент Гос. Географич. Об-ва, 
председатель Ученого совета Международного 
об-ва по изучению Арктики при помощи воз-
душных аппаратов и т. д. Главн. труды С.: 
Записка о каменноугольном месторождении на 
Шпицбергене, СПб., 1913; Проект оборудова-
нии каменноугольных коней на рус. террито-
рии Грумапта (Шпицбергена), «Тр. Сев. Науч-
но-Пром. Экспедиции ВСНХ НТО», в. 1, Ар-
хангельск, 1920; Работы Ин-та по изучению 
севера НТО ВСНХ на Новой Земле в 1921 25 
годах, журн. «Природа», 1920, 3 4; Физико-
географический и исторический очерк Гру-
мапта, сб. «Каменноугольная Промышленность 
Грумапта (Шпицбергена)» изд. НТИ ВСНХ, 
1927; Краткие сведения об экспедициях на Но-
вую Землю в 192! 27 годах, «Тр. Ин-та по 
Изучению Севера», в. 40, изд. ПТУ ВС! IX, 1929; 
Во льдах Арктики, Л., «Прибой», 1930; Геоло-
гический очерк Земли Франца-Иосифа, «Тр. 
Ин-та но Изучению Севера», в. 47, М., 1930; 
Некоторые данные но геологии и геоморфоло-
гии Земли Франца-Иосифа, там же, в. 49,1931; 
Экспедиция Арктич. Ин-та иа Северную Зем-
лю и к Таймырскому полуострову, «Бюлл. 
Аркт. Ин-та», Л., 1932, 6; Экспедиция па ледо-
кольном пароходе «Русанов», там же, Л., 1932, 
8 - 1 0 ; Великий Северный морской путь, «Ураль-
ская Сов. Энциклопедия», т. 1, М., 1933_; Гео-
морфологические и глациологические наблюде-
ния во время полета па воздушном корабле 
«Граф Цеппелин» летом 1931 года, «Тр. Аркт. 
Ин-та», в. XII, Л., 1933; Проблемы изучения 
Арктики, «Тр. Первой Всероссийской Конфе-
ренции по Размещению Производительных Сил 
СССР», т. VIII, 1933. 

САМОЙЛОВИЧА ОСТРОВ - расположен в 
вост. части Карского м. под 79Г'Ю' -79° 12' с. ш. 
и 92°28' — 92°50' в. д., в 37 км к 3. от о-ва 
Октябрьской Революции (архипелаг Семерной 
Земли). Не исследован. Открыт экспедицией на 
ледокольном пароходе «Седов» в 1930. 

САМОКОПКА — см. Кузьмичева трава. 
САМОЛОВ (ш а ш к о в а я с п а с т ь) - но уст-

ройству имеет 'некоторое сходство с переметом 
(см.). Основой служит веревка (основа, хреб-
тина), к к-рой на равных расстояниях привя-
зываются более тонкие поводки (коленца) дл. 
3 0 - 5 0 см; к свободным концам их привязы-
ваются крючки, Длина С. определяется коли-
чеством крючков (50—400). Крючки жала не 
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имеют, но весьма остро отточены; каждый 
крючек на своем выгибе на коротком поводке 
несет поплавок. Хребтина имеет несколько гру-
зил и лежит на дне; крючки же, благодаря 
поплавкам, всегда приподняты над дном. Уста-
навливается С. на якорях. Лучше ловятся на 
С. рыбы, не имеющие чешуйного покрова (осет-
ровые, тресковые). 

САМОХОДЫ ( с а м о в о л ь ц ы) — переселен-
цы, пришедшие в Снб. без разрешения, без 
чомощи и льгот со стороны правит, органов. 

В годы, когда переселение всячески запреща-
лось, С. иногда но нескольку лет не могли 
устроиться в Сиб., жили в качестве арендато-
ров па старожильческих землях, занимались 
батрачеством, или селились без разрешения на 
казенных и кабинетских (на Алтае) землях 
•Упорная борьба за право занимать свободные 
казенные и кабинетские земли чрезвычайно 
интересна, как доказательство силы стихийной 
земледельческой колонизации. Кабинет на Ал-
тае возбуждал целый ряд судебных дел о вы-
селении С. с занятых ими земель и действовал 
адм. путем. Старожилы, в селах к-рых сели-
лись переселенцы, часто отказывали им в вы-
даче приемных приговоров, разрушали их по-
стройки и требовали от суда и полиции их 
выселения. Большое скопление неустроенных 
С. на Алтае (до 100 тыс. чел.) вынудило пра-
вительство в 1890 (27 апреля) издать закон 
об устройстве этих переселенцев. С. были в 
значит, количествах и в более поздние годы, 
когда правительство пыталось внести плановое 
начало в пересел, движение. Самовольное пе-
реселение частично не изжито и в сов. время, 
но социальный характер его резко отличен от 
периода до начала массового движения за кол-
лективизацию. См. так же Переселение в Си-
бирь и ее колонизации 

САМОЦВЕТЫ — см. Драгоценные и цветные 
камни. 

САМПИЛОВ, Цыренжап, бурят - монгольский 
художник. Р. в 1893 в семье охотника Ошира, в 
урочище Вер'Шино-Концинок.ом (ныне Еравнин-
ского аймака Б.-М. Ресн.), усыновлен Сампилом 
Олзоепым. С детства научился вырезать из де-
рева животных; 12 лет начал учиться русской 
грамоте. Работал пастухом у рус. кулака Гамо-
ва, затем чернорабочим на каменно- угольных 
конях близ Читы, ломовщиком в Чите, грузчи-
ком и т. п. В 1910, вместе с другими «инород-
цами» был мобилизован на тыловые военные ра-
боты, па Западный фронт. Революция вернула 
С. на родину. В 1919 С. познакомился с извест-
ным скульптором И. П. Жуковым, тогда препо-
давателем Читинской гимназии, и в том же го-
ду участвовал своими скульптурами в выстав-
ке, организованной Д. Б'урлюком и И. Жуко-
вым, после чего поступил в Читинскую художе-
ствепно-пром. школу. Расцвет творчества С. от-
носится к 1930—35. Им написано ми. картин и 
панно, преим. на темы: пейзаж, кони, охотни-
ки, колхозный быт, портреты монгольских 'Пар-
тизан и др., иллюстрированы нац. учебники (ли-
ногравюры), антирелигиозные издания и т. д. 
В 1935 награжден званием народного художни-
ка Б.-М. АССР, в 1936—орденом Ленина. Рабо-
ты С. имеются в музеях Москвы, Ленинграда, 
Улан-Удэ. 

САМУИЛА ОСТРОВА—группа низких о-вов, 
расположенных в м. Лаптевых, у с.-в. берегов 
п-ова Челюскина (сев. оконечность п-ова Тай-
мыр). 1С. о. небольшие. Наиб, из них до 18,5 км 
дл., 10 км ширины. 

САМУСЬ рабочий нос., Томского района, 
Зан.-Сиб. края; основан в 1895, на прав. бер. 
р. Томи (пристань); в 36 км от г. Томска и 
ж.-д. станции. Значит, судостроительная верфь 
но постройке небольших паровых судов и ка-
теров для бассейна Оби. Население (1935)— 
2.260. Имеется: 1 ср., 1 нач. школа, врачеб. п., 
библиотека, клуб, почта. 

САМЫШ, р. — левый .приток Телецкого оз.; 
известен небольшими россыпями золота. 

САНГАРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ—см. Угли 
ископаемые. 



САНДИБЕЙ, р.—впад. в Обскую губу; про-
текает через тундру Япг-Ввы в низменных бе-
регах. 

САНДЫК-ТАУ. гора см. Калбинскии хребет. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИ» МЕЖДУНАРОД 

НЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (к о м м е р ч е с к и й). 
Осп. в I860, с правлением в Петербурге. Ста-
рейший из российских банков, с немецким ка-
питалом, входивший в германский концерн 
«•.Учетной компании» (Берлин). Акционерный 
капитал (поминальный) равнялся перед миро-
вой войной 48 млп. рублем"!. Обладал в Сиб 
филиалом в Иово-1 Ыколаевске и был гл. ак-
ционером НоiuiKy.ni (см.): в ПМ4 из 60 тыс. 
акций ему принадлежало свыше половины 
(.'-); 5.305) против 10.331 акций у французских 
банков (см. Русско-Аипатскии банк). 

САННИКОВ, ЯКОВ промышленник, иссле-
дователь Нопо-Сибирек. архипелага (см.). Буду-
чи «передовщнком» (паи. артели) купца Сыро-
ватского, в начале XIX в. открыл Столбовой 
о-в, а в 1805 Фаддеевскип остров. В 1810 11 
сопровождал Гедешптрома, впервые описавше-
го Ново-Сибирские острова. Во время своих 
поездок но Котельному и Фаддеевскому о-вам 
С. видел в сев. направлении отдаленную землю 
с высокими горамит, по добраться по льду до 
псе пе смог. Земля эта впоследствии была на-
звана именем Сапппкова. 

САННИКОВА ЗЕМЛЯ — о-в или архипелаг 
о-вов, предполагаемый в Ледовитом ок. к С. 
от П.-Сибирских островов. Впервые его видел 
промышленник Яков Санников в ясный летний 
день во время экспедиций Гедешптрома (1805, 
180!)—11). Попытка достигнуть его по льду 
на санях пе удалась из-за широкой полос!)! 
открытого моря. В 1812! и 1822 лейтенант Ан-
жу также пытался добраться до этой земли 
по льду, по помешали тяже,тыс тороса и по-
лыньи; земли он пе видел и решил, что до 
нее можно доплыть только на лодке. В 1886 
'Го.тль и ламут Джергели видели эту землю в 
ясный день 13 августа с сев. мыса о-ва Ко-
тельного по направлению С.-В. 14 18° (а при 
поправке на магнитное склонение прямо на 
С.) в виде четырех усечеппо-копических гор, 
к к-рым с В. примыкала более низкая земля. 
Толль полагал, ч то С. з. от стоит па 150--200 км 
и состоит из базальта, как о-в Беппета, откры-
тый американской экспедицией Де-,Лонга к С. 
от о-ва Новая Сибирь в 1881 и также шидей-
ный ранее промышленниками ша .горизонте. 
В 1893 Нансен па «Фраме» и ,в 190! Толль па 
«Заре» бы.™ недалеко от С. з.; пх останови.'! 
сплошной неподвижный лед; земли они не ви-
дели, но Нансен отметил признак ее соседства 
в виде посещений песцов, Вилькпцкий в 19И 
па «Таймыре» и «Вайгаче» проплыл также юж-
нее. Доказательством наличия земли среди 
льдов является перелет птпц весной па С. и 
осенью обратно, отмеченный промышленника-
ми и зоологом Бнлопнцким-Бируля па Ново-
сибирских о-вах и Толлем па о-ве Беннета. 
Ермолаев, М. М. (эюспед. Акад. .Наук 1927—30 
па Ляховские о-ва), изучавший прозрачность 
воздуха Арктики, показал, что в исключит, яс-
ные дни прозрачность допускает видимость 
горизонта па расстояние 250 и даже 300 км. 
Поэтому С. з. могли видеть только случайно, 
когда в такие дни наблюдатели были на сев. 
бер. Ново-Сибирских о-вов, что бывало очень 
редко. В. А. Обручев красочно описывает С. з. 
в научно-фантастическом романе «Земля Сап-
ппкова» (Л., 1926, 2-е изд. 1935), где собраны 
все доказательства ее существования. 

Лит.: Григорьев, А. Л. Земля Сапмикова, „Или P. I". Ort-
нл", !К82, с. 2В-1 2Г)7; Toll, К. Plan eincr К»peilillou nacl) S;ni-
iiikow band, Pelerin. Mitteil., 189,S. 

САННИКОВА ПРОЛИВ отделяет о-ва Ко-
тельный н Фаддеевский от Столбового и Ма-
лого (в группе И.-Сибирских островов). Шир. 
до 50 км и глуб. 15 22 метров. 

САНТАХЕЗА, р. • в Приморье, впад. и оз. 
Ханку южнее выхода истока Суитача. Обра-
зуется слиянием pp. Кулешевки и Одарки. Те-
чет по болотистой низине; дл. ок. 100 кило-
метров. 

САП—заразное заболевание лошадей, ослов, 
мулов, верблюдов. Может болеть С. и чело-
век. Палочкообразная, неподвижная бацилла 
С., дл. 2—5 микронов, обладает незначитель-
ной стойкостью и вне животного организма 
гибнет. По течению болезни С. делят на ост-
рый и хронический. При остром — животное 
умирает через 20—30 дней после заболевания. 
При хроническом - болезнь тянется годами, 
затем процесс обостряется. У спб. лошадей С., 
как правило, протекает в хронической форме. 
В практике, но месту паиб. развития процесса, 
различают С. легочный, носовой и кожный. 
Эти формы переходят одна в др. и могут су-
ществовать одновременно. Среди сиб. лошадей 
обычны носовая и легочная формы заболева-
ния. Кожный С. редок. В Сиб. С. новидимому 
занесен из Китая и Маньчжурии. Отсутствие 
противосанпых мероприятий в дорев. период 
способствовало значит, распространению бо-
лезни (наиб, развитие в годы колчаковщины). 
По окончании гражданской войны, сист. борь-
ба с С. приводит к локализации эпизоотии в 
немногих местностях: в 1933 но сравнению с 
1921 число заболевших лошадей сократилось 
втрое. Исследование лошадей на С. включает 
к.типический осмотр, исследование крови и мал-
леинизацию (вызывание особой биологической 
реакции на введенный в организм малленн — 
жидкость, изготовленную из убитых сапных 
бацилл). Маллеинизация обнаруживает скры-
тые формы пана. С. пока за редким исклю-
чением пе излечим; больные лошади уничто-
жаются. Решающее знач. в борьбе с С. имеют 
профилактические мероприятия: ежегодные -по-
головные исследования на С. лошадей небла-
гополучных районов, и вновь вводимых в хоз-
ва, караптипировапие их, запрещение транс-
портировки и продажи лошадей без предва-
рительного не следования па С.; периодическая 
дезинфекция конюшен, предметов ухода и сна-
ряжения, организация индивидуального корм-
ления и водопоя лошадей, и массовая ветери-
парпе-просветительна.я работа среди пасе.тения. 
Указанная сист. противосанпых мероприятий, 
ставшая возможной только на базе совхозов 
и колхозов, обеспечивает полную ликвидацию 
С. В ближайшие Г О Д Ы . М. Э п ш т е Л п . 

САПОЖНИКОВ, Василий Васильевич (1861 — 
1924)— исследователь Алтая, .с 1893 проф. бо-
таники Томского университета. Окончил Моск. 
ун-т. В 1895 предпринял первое путешествие 
на Алтай. Защитив в 1896 докторскую диссер-
тацию в Казанском ун-те па тему: «Белки и 
углеводы зеленых листьев, как продукты асси-
миляции», С. более уже пе возвращается к 
физиологическим темам, а посвящает свобод-
ное от лекционной работы время изучению 
Горного Алтая, куда он совершил в течение 
трех последующих лет три больших путеше-
ствия. В 1902 и 1904 С. путешествовал с бота-
нической и географической целями в горах 
Семиречепской области. С 1905 .по 1909 про-
делал 4 больших путешествия в Монг. Алтай, 



открыл и описал большое количество ледни-
ков. В 1011 С. снова посетил Гори. Алтай, а 
последующие 4 года изучал раст-ь Семиречеп-
ской обл. по поручении) Пересел. Управле-
ния. В 1910 С. совершил путешествие по Ту-
рецкой Армении, н 1919 ездил па крайний Се-
вер и изучал тундру Обской губы. В 1920, 
!921 ,и 1923 работал в Горн. Алтае, а в 1922 -в 
Нарымском крае, в районе р. Чаи. Ботаниче-
скими сборами С. в пределах Зап. Сиб. был 
значит, пополнен зап.-сиб. гербарий, а сбора-
ми в Монголии и Семиречспскоп обл. основа-
ны Мопг. и Туркестанский гербарии Томского 
университета. Всего С. было напечатано 40 
работ, из к-рых важнейшими являются: По 
Алтаю («Изв. Томского Университета», 1897); 
Катупь н ее истоки (гам же, 1901); Очерки 
Семиречья (там же, 1904); Монгольский Алтай 
в истоках Иртыша и Кобдо (гам же, 1911). 

По споим полит, взглядам С. был областни-
ком. В 19!8 он входил в состав контр-рев. Сиб. 
правительства п правительства Директории как 
министр нар. просвещении. Принимал участие 
в Уфимском совещании, где был утвержден 
заместителем Вологодского- -члена Директории. 
После колчаковского переворота С. отошел 
от активной полит, работы. 

Л м I.: (jinn нпшкчпп, II. fi Н е к р о л о г , „I I .HI . Т о м с к о г 
Г о с . У11 -1 а ••, т . 7 л ; P.)l»,"i: ('.сменил. Н. <!>. П я м ш и В. Н. С а п о ж н м 
1,01111, „И.' .н. З а п . С н б . ( ) |д . Г . Г . О б - н а " , i . I V , и. I . О м с к , ДО! 

САПОЖНИКОВА МЫС—выс., выдающийся в 
Обскую губу выступ п-ова Гыдапского (70"1Г 
с. ш. и 73''37' в. д.), назван по имени проф. 
Сапожпнкоиа, В. В., производившего здесь в 
1919 бо та п и ч ее к и е и с ел е до в a i тн я. 

САПРОМИКСИТЫ группа сапронслитон 
(см.) своеобразного генезиса, Известные сиб. 
С., представленные современными отложения-
ми на бер. оз. Балхаша (балхаппп) и девон-
скими образованиями Барзасского района Куз-
басса (томит), получились нз богатых жирами 
водорослей (I limanthaliopsis SniatUowi, Zol.). 
Полагают, что эти водоросли, обладая малым 
уд. в., после отмирания всплывали па поверх-
ность водного бассейна, а затем под действи-
ем ветра и шрибойпых воли выбрасывались в 
прибрежную часть его, где они скоплялись л 
виде прибрежного тала, а затем подвергались 
разложению, при доступе кислорода воздуха. 
Жиры являются весьма устойчивыми образо-
ваниями. Вследствие этого пе происходило пол-
ного разложения скоплений водорослей, и они 
могли попасть в геологическое предание, что 
мы и видим па примере м-пий томита Барзас-
ского района, расположенных по сев.-вост. 
окраине Кузбасса, в районе pp. Барзаса и Яи 
(сист. р. Чулыма). Здесь с 1929 по !932 в от-
ложениях мелководной фации (песчаники, кон-
гломераты, глинистые сланцы) обнаружено 7 
м-ний томита, получившего свое название от 
р. Томи, но к-рой впервые были найдены от-
торженцы сапромнкситов. Возможные теоло-
гии. запасы томита исчисляются десятками млн. 
тонн. Запасы же, разведанные па 1932 по III 
и IV м-ниим, выражаются ориентировочно 
н 7 млн. 'т. Лабораторные исследования проб 
томита из II (.Устюжанинское), III и IV (Де-
душкино) м-ний дали выход первичных смол 
от 19 до 37%. При дробной 'перегонке смолы 
получается 4! кг бензина и 78 кг керосина на 
одну т томита. Ориентировочная стоимость т' 
барзасского бензина и керосина в Г) 0 раз 
меньше цеп аналогичных нефтепродуктов, при-
возимых из европ. части СССР. Получение 
нефтепродуктов из С., как из сапропелевых 

углей Сиб. .вообще, имеет большое знач. для 
сиб. промышленности, сельского хозяйства и 
разгрузки транспорта. 

Л и т.: .Ч/иегскш), М. Л. Нстественная история одного 
я, „Тр. Геол. K-'ieia", иоиая серия, 1!)15, и, 130; Усон, М. 3 
оологии каустобполптон, Томск, Ш'2 ): Зплссский, М. Д. д.1 
ли и основная классификация их но строению и генезису 
„Изв. Сапропелевого К тега", 1!)2Н, 4; Коровин, М. К. О са" 
вропеленнх углях Сибири, „Сов. Алия", 1!),41; Кумпин, С. I) 
и Opccnum, И. А. Сапропелевые угли в Кулнекком бассей-
не, Обзор глаипоишп х м-пим углоп н горючих сланцев СССР, 
14,4]; }1 лоре кий, I). И. Сырьевая база для получения жидкого 
топлива н Кузнецком бассейне, „Горний Журнал.", 10.42,К; ()р 
.юв, И. А. Крекинг под давленном бар.часскнх сапромнкситов 
Химия Твердого Т оплива", 19-41. 3. И. Л м м о с о в. 

САПРОПЕЛИТЫ — группа каустобиолитов 
(см.), образовавшихся из организмов углево-
дородного состава, населяющих водные бас-
сейны. С.— весьма цепное полез, ископаемое. 
При перетопке С., обычно производимый во 
вращающихся чугунных ретортах при t° 450— 
550"С., получаются полукокс, газообразные 
продукты, пода и первичная смола (первич-
ный деготь). Из них особ, важны полукокс и 
первичная смола. Полукокс может употреблять-
ся, как топливо; из первичной же смолы, при 
ее дробной разгонке получаются разнообраз-
ные нефтепродукты, напр.: бензин, керосин и 
смазочные масла. 

Различают несколько родов С., в зависимо-
сти от различного исходного материнского ор-
ганического материала, 'Послужившего для их 
образования. Напр., один С. может образо-
ваться из водорослей, др. из скоплений спор 
и семян растений, третий из мельчайших жи-
вотных. 

Знач. С. и гумусо-сапронелевых углей, как 
сырья для получения синтетической нефти, 
огромно, и поэтому иа них обращено серьез-
ное внимание. Особ, большое значение имеет 
использование С. в Сибири, где еще не осво-
ены пром. м-ння природной /нефти (кроме Са-
халина), потребность же в жидком топливе 
очень быстро растет в связи с коллективиза-
цией сел. хоз-ва на базе повышения техники, 
а также в связи с развитием автомобильного 
и воздушного транспорта. М-пия С. в Сиб. 
многочисленны. Б. ч. они связаны с отложе-
ниями юрского возраста, по имеются м-пия, 
залегающие и в более древних осадочных тол-
щах. Кроме С., в Сиб. известны м-ния гуму-
сово-сапропелевых углей, к ним относятся 
часть пластов Кольчугинскон свиты Кузбасса 
и некоторые угли Минусинского и Иркутского 
бассейнов. К этому же тину, вероятно, при-
надлежат и угли еще мало изученного Якут-
ского бассейна. Гумусо-санронелевые угли так-
же пригодны для получения первичных смол, 
а затем и искусственных нефтепродуктов. 
Большой интерес представляют м-ния С. Куз-
басса. Из них нужно упомянуть м-пия Барзас-
ского района, расположенные по с.-в, окраине 
Кузбасса в сист. pp. Яи и Барзаса. Здесь в 
отложениях девонского возраста известны м-пия 
сапромиксита и горючего сланца. 

Горючий сланец обнаружен ок. пос. Дми-
триевского, где мощность сложного пласта 
достигает 50 м, три чем пласт прослежен на 
протяжении более 5 км. Горючий сланец дает 
0 - 10% первичных смол. Запасы этого С., при-
годные дли штольпевых разработок, подсчи-
таны в 42 млн. т. Кроме того, известен ряд 
м-ний С. и гумусо-сапронелевых углей, связан-
ных с верхней продуктивной толщей Кузбас-
са, имеющей юрский возраст. В центр, части 
Кузбасса в районе д. Н.-Казанки вскрыто в 
юрской толще 4 однотипных пласта угля. Ана-



лиз одного из них дал 14,7% первичной смо-
лы. По рч. Урон известно м-ние горючего слан-
ца и гумусо-'сапропелевого угля, содержащих 
до 16% первичных смол. В Ленинском районе 
ок. д. Красавипо найден 3-метровын пласт угля, 
весьма сходный по внешнему виду с углем, 
обнажающимся в районе д. Н.-Казанки. Место-
рождения углей, связанные с юрской свитой, 
известны и в юго-пост, части Кузбасса, напр. 
Боровковское, 1 и II Колчезасские и Болбып-
ское месторождения. Все они расположены по 
прав, склону р. Томи, выше Абашевского руд-
ника. Первое Колчезасское м-пие содержит 3 
пласта угля с мощностью от 0,8 до 1,20 м. 
Выход 'первичных смол колеблется от 5,3 до 
8,6%, запасы этого м-ния выражаются, при-
мерно, в 1,5 млн. т. Детального обследования 
юрских углей Кузбасса в наст, время пе про-
ведено. Еще более богат Кузбасс гумусо-са-
пропелевыми углями пермского возраста, к 
ч-рым относится часть пластов Кольчугип-
ской свиты. Так пласты Серебреникопскип и 
Болдыревский в полях шахт I Капитальной и 
Журинской и в поле шахты Ленинской (Ленин-
ского района) уже намечены как сырье для 
получения нефтепродуктов, в частности при 
комбинированном использовании углей на элек-
тростанциях. Выход первичной смолы из угля 
этих пластов достигает 15%, при чем особ, 
богаты первичными смолами прослойки бле-
стящего клнрито-дуритового угля, участвующие 
как составная часть в сложении указанных 
пластов. Эти прослойки при исследовании их 
под микроскопом содержат довольно много 
спор, кутикулы и пр., т. паз. протобитумов, в 
значит, мере повышающих выход первичных 
смол. Запасы углей, намечаемых для использо-
вания в полукоксовой пром-сти, в пределах 
упомянутых площадей выражают в 40 млн. г. 
Более широко поставленное опробование 8 
пределах пр. шахтных нолей Ленинского рай-
она, несомненно, сильно увеличит эти запасы. 
Кроме того, угли Колычупинской свиты обна-
руживают гумусо-санронелевый характер и в 
др. м-пиях Кузбасса, напр., в Л пни г и;но-Плот-
ник овск ом районе. Вообще 'можно ожидать, 
что значит, часть углей Кольчугипской сшиты, 
образовавшихся, примерно, из одинакового ис-
ходного материала, окажется гумусо-сапропе-
левой природы. Так, большое сходство ио 
внешнему облику замечается между гумус э-
сапропелевыми углями Ленинского рудника, 
богатых нитритом и клярито-дуритом, углями 
Пинитпо-Плотниковского района и Ерунаков-
ского м-пия Кузбасса. Возможно, что значит, 
часть этих углей окажется углями гумусо-са-
проиелевыми, могущими послужить базой для 
получения искусственных жидких нефтепро-
дуктов. По указанным признакам близки к упо-
мянутым углям Кузбасса и некоторые мину-
синские угли. 

В Чулымо-Енисейском и Канском буроуголь-
ных бассейнах пласты бурых углей часто ока-
зываются связанными с прослойками С. углей 
типа горючих сланцев. Они нередко дают боль-
шой выход первичных смол (20 — 30% и даже 
больше). Однако в большинстве случаев про-
слойки этих С. оказываются маломощными 
(10—20 см) и залегают среди слабо битуми-
нозных бурых углей, по иногда встречаются 
м-ния, ооладающие достаточно мощными пла-
стами сапропелитов. К ним нужно отнести С"о-
болевское м-ние Чулымо-Енисейского бассей-
на. Здесь в нижней части одного из пластов 
бурого угля залегает несколько прослоек С. 

типа горючего сланца, составляющих вместе 
0,92 м. Запасы С. ио данным разведки 1932 вы-
ражаются в 36 млн. т. Выход первичных смол 
из них достигает 23% (см. Чулымо-Енисснскин 
угленосный бассейн). 

С давнего времени известны С. в Иркутском 
угленосном бассейне высокосортные богхеды 
(хахарейский, матагапскип, касьянпт, черемхпт 
и др.) и разнообразные горючие сланцы. Для 
этого бассейна характерно весьма широкое рас-
постр. С. углей. В одном При ангарском районе 
насчитывается до 13 м-пип С. с ориепт. запа-
сами в 2,5 млр. т. Некоторые С. этого райо-
на отличаются выс. содержанием первичных 
смол, достигающим в матагапском богхеде 
38%. Известны также м-нии С. в продуктивной 
толще Центр. площади Тыреть-Зпмипского 
района. Географии. положение этих районов 
более выгодно, чем Прнангарского, т. к. их 
прорезает Сиб, ж.-д. магистраль. Ориентиро-
вочные геологич. запасы С. углей всего Ир-
кутского бассейна подсчитаны в 10 млр. т. 
Необходимо заметить, что и рядовые угли 
этого бассейна являются весьма интересными 
ДЛЯ полукоксовой 'HipoiM-СТИ, т. к. в большин-
стве случаев они оказываются гумусо-сапро-
пеЛсвыми и дают выход первичных смол от 8 
до 12%. 

В Тунгусском бассейне, еще весьма мало ос-
вещенном разведочными и поисковыми рабо-
тами, к-рые захватили, гл. обр., только узкую 
полосу вдоль p. П. Тунгуски, псе же намечен 
ряд м-п'Ий С. п гумусо-сапропелевых углей. Так 
известны след. м-ния: в 509 км от устья р. П. 
Тунгуски в правом склоне рч. Чикты, в 520 км 
от устья П. Тунгуски по рч. Ремизовке, в 8 м 
мощности, в 591 км от устья П. Тунгуски по 
рч. .Учами, по рч. Юннари (прит. р. Таимуры), 
в 698 км от устья Н. Тунгуски по р. Виви и 
ряд других. Эти м^нил позволяют надеяться 
па широкое развитие сапропелевых п гумусо-
санропелевых углей и на остальных 75% пло-
щади Тунгусского бассейна, еще пе затрону-
тых поисковыми и разведочными работами. 
Среди углей ДВК также известны м-пнн С. н 
гумусо-сапропелевых углей. 

Современные торфяные болота-озера, к-рые 
широко развиты в Зап. Сиб., также, вероятно, 
будут представлять интерес, как хранилища 
еще пезатвердевшего молодого сапропеля, не-
редко скопляющегося в ниж. части торфяной 
залежи или в более глуб. частях не вполне за-
крывшегося торфообразующего озера - болота. 
Все сказанное позволяет считать, что Сиб.весь-
ма богата м-ниями С. и гумусо-сапропелевых 
углей, к-рые могут обеспечить сырьем мощную 
х и м1 и< I ее к у ю I up ом ы п i ле пн ос т ь. 

Л и т . : Угон, М. А. Геолошя каустобнолитон, Томск, PiL' > 
Ко/юпин, М. К. Пою,le данные о епприпелигах Roci Си 
бирн, Н.-Спб.. 19.40; <\v> же. О санропеленых углях Сибири 
„Сов. Азия", 19,41. I-'-'; .Ч/i iccn.ui), М. Д. Кстестнеппан исто и и 
одного угля. „То. Геологического К-та", мои. серии., к. 1.40; 
его м е. Угли и основная классификация их но стро-пню и гене 
лису. „Или. Спнроиел. К-тета", I92S, н. 4. П;облемы Ур;>ло-
Кулбасского комбината. „Тр. Июльской Сессии 19.'i'J Ai ад. -
Ш1 ипаук СССР", т. II. Л., 1933. И. А м м о с о и. 

САПРОПЕЛЬ («г и и л о й и л», в я з е л ь, 
г и т т ь я ) ил .с большим содержанием орга-
нических веществ, находимый на дне евтроф-
пых озер (см. 0:scpa), стариц, а также торфя-
ников озерного происхождения. Гл. неходныг 
материал —остатки планктонных организмов, 
особ, прошедшие чрез пищеварительный канал 
мелких водяных животных, к-рые гниют в 
придонных слоях 'воды, бедных кислородом, 
при чем происходит битуминизация. С., сильно 
минерализованный приносимыми водой глина-



мм и поском или в результате самоминерализа-
ции, обращается R сапропелит. Техническое 
знач. С. и его более густой и плотной .разно-
видности с а п р о к о л л а многообразно. Пе-
регонка при t" полукоксования (400 600 ) дает 
свыше 10% смолы, '25 '\0% подсмолыюй воды, 
больше 40% кокса, остаток газ и потери. 
Кокс, рыхлый 1И низкокачественный, обладает 
теплотворностью до 4.500 калорий. Самая цеп-
ная фракции смола. Но лабораторным данным 
разгонка ом о.ты доставляет в среднем \\% .бен-
зина, 10 керосина и др. более легких масел, 
20 тяжелых масел, 10 парафина, остаток пек 
п потери. Крэкппгом 'повышаются выходы лег-
ких фракции. По содержанию смолы н но бо-
г,п:тву ее смазочными маслами, типичные С. 
б.'иикп к ленинским углям. Из подсмольной 
воды получаются древесный спирт, уксусная 
кислота и атотистые соединения; пек и фенолы 
тяжелых масел идут на фабрикацию пласти-
чески ч масс. 

I! Западной Сибири остаточные оз. Кмсляп-
ского торфяника (под Барнаулом) с общей пло-
щадью в несколько сот га характеризуются 
слоем С. в 0 м. В самом торфянике ( . запол-
няет все гтубнпы с 5 д/ иногда до 12. Отыскан 
С. в о 1. »Сартлап и Сартланчик к К), от Барл-
бипска. Малом Топо.тьном, Песчаном и Хоро-
шем (Кулупднпскаи степь), Пк-Теписе и Сал-
таиме (западнее Омска) п Т. д. (. апрокол.ты 
папдепы в районе р. Кети. Из восточно-сибир-
ских оз. замечательно слоем до 7 д/ Горемыц-
кое (па сев.-зап. побережье Байкала). Б Якут. 
Р. мною таких же водоемов (Томмотское оз. 
у Том,мота и пр.). И ДНК исследованы санро-
коллы болот верховьев р. Киренкп (Уссурий-
ский крап). Вязель пречетав.тен во всей Сиб. 
очень широко, залегая часто в степных н ле-
соснчтых районах, бедных каким бы то пи 
было горючим, что увеличивает его возможное 
значение. К' С. близки разные лечебные грязи 
солоноватых озер .Зап. Снб). (курорт Карачи) и 
лиманов. О мутте и сапропелевом торфе см. 
Торф. 

Л и т . : Ci'/.i !'«•«, />'. / / . l ioaoia, их об| а.чонанио, разинтис 
и гиойсma. ..Сб. лекции курсом дли лесничих", СПб., IUI-I; 
( (; :i)iii,fii, /VI. М. 11гоб.г|сма сапропеля и СССР, Л., пчд Лкад. 
Наук, П1.42 (дается географии i но. оанропелей); „Ичн Сапро-
111ЛСП010 K-ieia", Л., пчд- Акад. Паук. Г. ,42. Л. С у х о II. 

САРАЛА-ИЮС, р. быстрый лев. прит. р. 
Черного Июса (Хакасия), вытекает из Саралнп-
ского озера. Сист. С.-И. известна золотоносно-
стью; кроме россыпного, имеются коренные 
месторождения золота. 

САРАЛА—рабочий поселок IПирипского рай-
она Хакасской авт. обл.; осн. и 1807, на рч. 
Сарала; от район, ц. 122 км, от ст. Копье,в о 
Томской ж. д. 100 км, от пароходной прист. 
Батенп на Енисее 170 км. Жит. на территории 
подведомственной поселковому совету С., 2(i.!)40; 
начальных школ 14, 1 средняя; 2 больницы 
с 220 койками, амбулаторий 4, фельдш. пп. 7; 
кнпо, кинопередвижек 3, п.-т. отд. Поселковый 
совет связан телефоном с подчиненными ему 
золотыми приисками: I [наповским, Андреев-
ским, Терепппскп.м, Падеж,дпнеким, Трансваалем 
п Главным станом. 

САРАЛИНСКАЯ ГРУППА ЗОЛОТЫХ РУД-
НИКОВ занимает гольцовую обл. Кузнецкого 
Алатау в верховьях рч. Сара.та-Июс, сист. р. 
Чулым, нрав. прит. р. Оби. В XIX в. здесь па 
небольшой площади при соединении прав, и 
лев. вершинок рч. Сарала-Июс, разрабатыва-
лись россыпи, давшие более 80% продукции 
Хакасского золотоносного района. С начала 
XX в. началась разработка коренных золото-

рудных м-пий, представленных кварцевыми жи-
лами с богатым, по кустовым содержанием зо-
лота. До рев. эксплоатировались Андреевское 
и Ивановское месторождения. С 1927 начались 
интенсивные поисково-разведочные работы, ор-
ганиз. Зап.-Сиб. геолого-разведочпым трестом 
и развитые местным рудоуправлением. Работы 
выявили 'ок. 100 кварцеш,IX золотоносных 'жил. 
В паст, время наиб, актуальны м-пия: Иванов-
ское, Гавриловское и Спящее, Ивановского 
участка, Встречное и Траисваальское — иа Са-
ра,тннском гольце, Андреевское, Пролетарка и 
Архивное Андреевского участка, Туманное, 
Веро-Падеждинское п Успенское в юж. части 
райоьа. С. т.—-самый важный золоторудный 
район Зан.-Сиб. края. 

Рудные жилы С. г. залегают в различных 
породах древней толщи; генетически связаны 
с кислыми интрузивными породами. Рудное 
поле вместе с рудными жилами густо переби-
то дайками, г.-е. линейными телами, поздней-
ших протеробазов, отсюда жилы состоят обыч-
но из б. или м. крупных участков, разделен-
ных промежутками из этих пород. Руды С. г. 
представ,тепы кварцем с примесыо карбонатов 
и реже полевых шпатов; местами они богаты 
пирротином, ипритом, халькопиритом, галени-
том, сфалеритом и арсепопнритом; золото то 
свободное, то приурочивается к скоплениям 
галенита и сфалерита. 
Л и т . : .IV')),, М. А ( I рал н че кии золоторудный район 

„Весг. Об-ма Снб. Инженером". Томск. НН7, И И'; Мирши.юн 
П. Я. Саралннскан золоторушая группа, .Гори. Журн.", 1922, 
.4 Г.; /и' 1ЫНШ1КПП. А. Я. Саралннский олотоиоси ,,й район, 
„Ilia, Сиб. Отд. Геол. К-гота", I92S; ,\'о же. Основные черты, 
чолоюоруленення Счр л, некого района. „Горный Журиал"-
l'i:'!), (1--/; ( ' . •owe. И г HI гео ior и чес кого изучения золото 
поеных paiioiioii Зао.-Сиб. края ча перную пятилетку, „Вест. 
Зап.-Снб. Геол. Ра.чно.ч. Трепа" , 1933, 4. М. У с о и. 

САРАНА, с а р а н к а ([.ilium Martauon L. 
var. pilosinsi iilnin Freyn.). Растение из сем. ли-
ленных (Liliaceae) со с'едобной желтой луко-
вицей. Последняя имеет шаровидно-яйцевидную 
форму (2 - 4 см 'в по-
перечнике) п состоит из 
многочисленных чере-
пп тчато-расиоложепны.х 
мясистых чешуй. Сте-
бель 50 120 см высоты 
с буровато-фиолетовы-
ми крапинками. Ланце-
товидные листья, кро-
ме самых верхних и 
нижних, сидят мутов-
ками. Верхушечное со-
цветие из 3 —10 листов 
с шестилистпым мясо-
красным околоцветни-
ком с темнофиолето-
B i . i M i i крапинками внутри. Листочки околоцвет-
ника сильно заворочены назад. Цветы пахнут 
падалью и оплодотворяются мухами. С. рас-
пространена по всей Зап. Сиб., по Вост. Сиб. 
до 09° с. ш., в Якут. Р. до Якутска, а также 
в Забайкалье. Ее луковицы жители Алтая, 
Хакасии и некоторых др. местностей Сибири 
употребляют в пищу. 

САРАНЧЕВЫЕ — наиб, серьезные вредители 
зернового хоз-ва степной и лесостепной поло-
сы Сибири. Первые известия о повреждении 
посевов Сиб. относятся к 1726 (Иркутская ле-
топись). Массовые повреждения хлебов отме-
чены в !864 (Зап. Сиб.), 1870 (Приуралье), 
1879 80 (Прибайкалье), 1888—89 (там же), 1890— 
92 (Приуралье и Зап. Сиб.), 1897—1902 (вся 
Сиб.), 1903 (Сев.-Вост. Казахстан), 1909—11 
(там же и Зап. Сиб.), 1918—22 (Приуралье, Сев.-



Вост. Казахстан, вся Сибирь). Размер поражен-
ных площадей колебался от 140.000 га (1918) 
до 500.000 (1920); по отдельным районам ги-
бель посевов достигала 70%. 

Крестовая кобылка 
и ее кубышка 

Сибирская кобылка 
и ее кубышка 

Из 45 зарегистрированных в Сиб. и на ДВ 
вредных видов С. гл. являются кобылки: си-
бирская (Gomphocerns sibiriens L.), преобла-
дающая в полосе черноземных степей; темпо-
крылая (Chorhippiis sealaris I"'. W.), в лесостеп-
ной полосе Сиб.; беловолосая (Chorhippiis albo-
maitfinatns I)f,r.), размножающаяся очагами в 
степи и лесостепи; прус или итальянская са-
ранча (Calliptamiis italicus L.)—гл. вредитель в 
сухих степях (Казах. Р. и Ю.-З. Сиб., крестовая 
кобылка (Arcyptera microptoria F. W.) обыч-
ная там же. Перелетная саранча (Locnsta mitf-
ratoria L.) наблюдается в Зап. Сиб. и Сев.-Вост. 
Казахстане единичными экземплярами; налет 
больших туч ее сюда зарегистрирован только 
в 1897 году. 

Все вредные сиб. виды С. летом или в на-
чале осени откладывают в верх, слой почвы 
яйца, в оболочке быстро затвердевающей сли-
зистой жидкости, цементирующей частицы по-
чвы (кубышки). Кубышка обычных видов С. 

заключает 10 — 16 
яиц, крупных ви-
дов—до 100 (пере-
летная саранча). Од-
па самка отклады-
вает несколько ку-
бышек (по лабора-
торным н абл ю д с н и я м 
до 22). Количество 
кубышек в почве 
позволяет предви-
деть размеры раз-
множения С. в рай-
оне в след. году. 
Кубышки зимуют и 
весною из них вы-
свобождаются ли-
чинки (молодые са-
ранчуки), огличаю-

мепьшей величиной и от-
личники интенсивно пи-

5 -10 дней линяют, 
приобретают крылья 
С. —миогоядпые па-
их наиболее охот-
пырей, ячмень и 

рожь поедают 
напр., дальие-

Темпокрылаи кобылка 
и ее кубышка 

взрослых 
крыльев. 

щиеся от 
сутствием 
таются и через каждые 
После 4 или 5 линек они 
и становятся взрослыми, 
секомые; вредные виды 
по поедают пшеницу, 
яровую рожь; овес и озимую 
менее охотно. Некоторые виды 
восточная бескрылая кобылка (iPriimna prinmoa 
F. W.), а в Зап. Сиб.—прус, весьма сильно по-
вреждают овощные и бахчевые культуры. В 
каждом районе С. вредят периодически, раз-
множаясь в массовых количествах от 2 до 5 
лет под-ряд; повреждения обычно совпадают 
с засушливыми содами. Вслед за С. распро-
страняются ограничивающие их размножение 
паразиты: грибные (Empnsa grylli F. W.),вызы-
вающие среди некоторых видов С. эпидемии, 

а из насекомых: жуки-нарывники (Mylabris), 
шпанки (Epicanta), мухи-жужжалы, личинки 
к-рых проникают 'в кубышки и уничтожают 
яйца С.; мухи-саркофаги (Sarcophagi и Blaeso-
xiplia), личинки коих паразитируют внутри жи-
вых личинок и .взрослых С. и др. 

Основным методом защиты посевов от С. 
в паст, время являются отравленные приманки; 
в Сиб,—чаще из конского навоза (по расчету 
па 1 га: сухого размельченного навоза 12 кг, 
воды 12—15 л, мышьяковисто-кислого натрия — 
500 —600 г). Готовая приманка рассеивается по 
земле; поедая приманку, С. отравляются, и в 
2—3 дня эта площадь очищается от вредите-
лей. Конский навоз в приманке можно заме-
нить навозом овечьим, частью—скотским, дре-
весными опилками; мышьиковнсто-кислый на-
трий— мышьнконисто-кислым кальцием, крем-
пефтористым натром и некоторыми др. ядами. 
Успехи социалистической перестройки сел. хоз-
ва поставили вопрос о механизации метода от-
равленных приманок, с 1932 начаты опыты 
рассева приманок с аэроплана и конструктпро-
вапие спец. аппаратов. Возможно также и уни-
чтожение С. путем опыливапня ядами раст-и 
на пораженных площадях с аэропланов. Необ-
ходимо проводить агротехнические мероприя-
тия ио предупреждению размножения С. вре-
дителей. Порайонная разработка сочетания аг-
ротехнических мер и истребительных методов 
представляется очередной задачей противоса-
ранчевого дела в Сибири. 

Л и т.: Унарпн, />'. II. Саранча и кобылка, М., изд. Глав-
х,топком;], 1927; Материалы по снб. вредным саранчсиым. 
„Изв. Снб. Энтомолог. Ьюро", Л1-' I (1922), № 2 (192.)), № .'! 
(1924); „И;ш. Сиб. Краевой Станции Защиты Растений," Томск, 
№ 2 (19271, № 3 (1929); „Изв. Иркутской Станции Защиты 
Растений", Иркутск, № I (1927), № 2 (19,)0); „Т руды по За-
щите Растений", серии Энтомологическая, Л., № I (I9.!0), № i 
(19,(2) и др. Лугопикпн, Л. А. и Пумкпргн, />'. М. Руконод-
стио ио борьбе с вредителями растений и животных, П.-Сиб., 
191(3; Лугпткпн, Л А. и Мпшукпн, А. II. Главнейшие иреди 
телн с.-х. растений Зап. Сибири и способы наблюдения за 
ними, II.-Снб., 19,44: Справочник по борьбе с врелигелями 
растет й и животных, 11.-Сиб., 19,44; Саранчеиый сборник, 
„Изв. Снб. Зональной Станции. Защиты Растений", 11.-Сиб., 
19,(5. (i(IO); Нг/н'жкпн М. Сибирские кобылки и меры борьбы 
с ними, II.-Снб., 19,Ki. М. Ь е р е ж к о и. 

САРГА—длинные сосновые и кедровые ко-
решки, употребляются для сшивки лодок (ши-
тиков), а также для плетенья корзин и рыбо-
ловных «верш». 

САРГАН - рыба из сем. Belonidae, рода Tylosn-
rus, у берегов ДВК; вид, изв. иод названием 
морской щуки (Т. anastomella), встречается в 
зал. Петра Великого и в Японии от Хакодате 
до Иокогамы. Дл. до 90 см; тело сжато с боков, 
челюсти вытянуты в длинный клюв. 

САРДОНАХ (Щ у ч ь е)—озеро в Якутии, ок. 
Верхоянска, под 67°33' с. ш. и 133°24' в. дол-
готы. Дл. не менее 3 км, шир. ок. 70 м, глуб. -
3 с лишним метра. Дно покрыто слоем мха и 
водорослей толщиной до 1 метра. Оз. это ин-
тересно тем, что наблюдения над распределе-
нием t° его воды в продолжении года дали 
основания проф. Шостаковичу сомневаться в 
наличии па Сиб. севере озер полярного типа 
(по проф. Форелю), у к-рых вся вода летом 
ок. 4°, а зимой вся холоднее. 

САРДОНИКС—разность ленточного arara 
(см.) с чередованием белых и буро-красных 
полос. Поделочный камень. Лучшие античные 
камеи обыкновенно вырезаны на сардониксе. 
М-пия многочисленны; гл. на C.-Ei. Сиб. при-
урочены к области распростр. сиб. траппов (см.), 
в Забайкалье -район Ерлвпинского оз., по те-
чению pp. Шилки, Аргуни и Оноиа. 

САРМА, р.—берет начало в юж. части При-
морского (Байкальского) хр., течет в ю.-з. на-



правлении, а от впадения своего прав. прит. 
рч. Услан поворачивает па Ю.-Ю.-В. и впадает 
н зап. участок оз. Байкала, называемый Ма-
лым м., против пролива Ольхопскне ворота. 
/1л. ок. 75 км. С. имеет очень быстрое течение 
и узкую долину, в верховьи к-рой известны 
золотые прииски. iB долине С. расположены 
бурятские улусы Сармипской и Хуксулипский. 
По имени реки получил свое название и ветер 
«с а р м а», самый сильный из береговых пет-
ров Байкала, принадлежащих к типу «бора», 
Образуется он вследствие резких различий в 
давлении воздуха па озере и в горах: с При-
морского хр. (выс. 1.200 м) по долине р. Сар-
ма холодный воздух быстро -скатывается, часто 
достигая скорости 40 м в секунду, и с огром-
ной силой долго дуст пп озеро, поднимая мас-
сы водяных брызг, -оседающих на судах ледя-
ным слоем. В октябре 1901 от такого ветра 
погиб пароход «Потапов» с 300 пассажирами. 

САРТЛАН—-оз. Барабинскон степи к В. от 
оз. Чаны. Па Ю.-З. ряд длинных узких зали-
вов, разделенных косами того же направления. 
Дно плоское, отлогие берега. В С. впад. рч. 
Кожурла, Черня и Карапуз; из С. вытекает рч. 
Саранка, соединяющая С. с оз. Чаны. Выс. над 
у р. м. 107,4 м, площадь ок. 300 км", .дл. ок. 
25 км, тир . 14 км, глуб. до 8 м. Вода пресная, 
годная, для питья; оз. рыбное. 

САРЫ-АДЫРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ- см. 
Угли ископаемые. 

САРЫ-КОПА—оз. к С.-В. от Турган (Казах. 
АССР), вытянуто вдоль 04° в. д. и предста-
вляет сильно изрезанную косами и о-вами сист. 
озер. Дл. ок. 50 км, птнр. до 15 км в сен. части. 
В С.-К. впад. пересыхающие pp. Теке и Сары-
Тургай. 

САРЫМ-САКТЫ- 1) р.- лев. прпт. р. Бухтар-
мы; 2) хр.—ср. часть Парымекого хр. (см. Ал-
ruii, г и д р о г р а ф и я и о р о г р а ф и я). 

САРЫ-ТАУ—гора, вершина Курчумскпх гор 
на Алтае, свыше 2.850 м, почти всегда покры-
та снегом. 

САРЫЧ (Вп(ео hnteo viilpimis Geo^.) птица 
из отряда хищных сем. соколиных; ср. 'величи-
ны, ржапо-бурой окраски. Спорадически рас-
пространяется по всей Зап. Сибири. Гнездует 
в лесистых местностях, пе залетая далеко на 
север. На зиму отлетает к югу. Питается, гл. 
обр., мелкими грызунами, чем полезен сел. хо-
зяйству. Охотничьему хоз-ву несколько вредит 
уничтожением пром. птиц и зверков. В Центр. 
Азии и Вост. Сиб. водится близкий подвид В. 
hnteo japoiiiciis (Тешт . el Schlep.). 

САРЫЧЕВ, Гавриил Андреевич (1703-1831)— 
гидрограф, исследователь сиб. побережий. Ге-
нерал-гидрограф Главного морского штаба. В 
1785—93 участвовал в геогр. и астроном, экс-
педиции капитана Биллингса, исследовавшей 
сев.-восточное побережье Сиб., Северный Ле-
довитый океан п восточную часть Тихого 
океана. Подробный отчет об этому путе-
шествии, изданный в 1802 в двух томах, был 
переведен на нем., голландский и французский 
языки. В 1811 С. издал вторую спою книгу 
«Путешествие капитана Биллингса через Чу-
котскую землю от Берингова пролива до Ниж-
ие-Колымского острога и плавание капитана 
Галла ио Северо-Восточному океану в 1791 г., 
с приложением словаря двенадцати наречий 
диких народов». 

САРЫ-ЧЕКУ ( Ж е л т а я с о п к а ) частое на-
звание отдельных вершин в хр. Казах. Респуб-
лики. Наибольшая вершина Нарымокопо хребта, 
высотою 3.000—3.400 метров1. 

САРЫ-ЧУМЫШ, р. — лев. прит. р. Чумыша, 
берет начало близ р. Кондомы недалеко от 
дер. Тала, отсюда течет па Ю. параллельно и 
навстречу Кондоме и между устьями речек Ту-
яса и Белькара круто поворачивает к северу. 
Долина С.-Ч. хорошо разработана, с пологими 
склонами, болотиста, заселена. Русло С.-Ч. ому-
тисто. Сплаву мешают заломы. 

САССОЛИН (б о р п а я к и с л о т а) - минерал, 
хим. состав В(ОН)а с содержанием В»Оа— 
50,4%, НаО---43,0%. Юрист. сист. триклиническая. 
Обычно встречается и форме топкочешуйчатых 
или жилковатых неделимых, а также в виде 
коры и сталактитов. Бесцветен, но большею 
частью окрашен в желтоватый цвет. Твердость 
1; уд. в. 1,4—1,5. Растворим в воде. Продукт 
возгонки в кратерах вулканов и в отложениях 
борных горячих источников. Борная кислота 
употребляется в красильном, кожевенном и 
свечном производствах, при изготовлении не-
которых стекол, в фармацевтической пром-сти, 
медицине и проч. Недавно С. обнаружен, в ви-
де кристаллических налетов, па Авачинской 
сопке в Камчатке. К С. от Авачи в Налычев-
ских горячих ключах констатировано содержа-
ние борной кислоты до 0,4 г на 1 л поды. На 
вулкане Узой установлено широкое распростр. 
бора во многих фумаролах, горячих И С Т О Ч Н И -
КАХ, озерах и т. д. Камчатские борные м-пия 
могут получить большое пром. значение. 

САТТЫ-ВВЫ—тундра в верховьях р. Надым. 
См. Хотго-Виы. 

САУР хр., тянется от района Зайсана (Ка-
захстан) до оз. Улюпгур (Зап. Китай). С.—гор-
ный узел, от к-рого отходят хребты Мус-Тау 
(до 4.000 м абс. пыс.). Мои рак, Салма и Джиль-
Тау. Сев. С. с Мопраком сложен, б. ч., порфи-
рами, распространены яцесь также конгломера-
ты. Юж. С., Салма и Мус-Тау сложены иреим. 
кристаллическими сланцами палеозойского воз-
раста. Сев. склоны Мус-Тау имеют многочис-
ленные умирающие ледники, питающие рч. Ул-
куп Уласты, Кепдерлык, Джарма и др. реки 
Зайсапской котловины. В долине Кендерлыка 
находится крупное, по недостаточно еще ис-
следованное (1933) м-пие каменного угля и 
сланцев—Кепдерлыкское, а в ю.-в. части С.— 
за,лежи графита. 

САФЬЯНОВ, Георгий Павлович (1850—1913)— 
крупный сиб. промышленник, учредитель тор-
говых факторий в Урянхайском крае (Тува). 
Владелец крупного земледельческого хоз-ва в 
.Урянхайском крае,, кожевенных заводов и зо-
лотых приисков. С. был одним из энергичных 
проводников рус. влияния, инициатор т. иаз. 
«Усинского совещания» 1906, разработавшего 
план усиления рус. колонизации. Поддерживал 
работы научных экспедиций по изучению Ми-
нусинского края, Уряихая и Монголии (экспе-
диции Клемепца, Кона, Катаиова, Потанина, 
Крылова, Соболева и Боголепова и др.). 

САХА, с а х а л а р—самоназвание якутов. 
САХА-КЕСКИЛЕ (в переводе—будущее якут-

ского парода) - паучпо-исслед. об-во в Якут-
ской АССР. Возникло в 1925, как филиал центр, 
об-ва «Северная Азия», просуществовало ок. 
трех лет и было реорганизовано в краеведче-
ское общество. В 1926 С.-К. насчитывало до 40 
чел. действительных членов, но было засорено 
социально -чуждыми элементами, что и послу-
жило одной из причин к его реорганизации. 
За время своего существования об-во выпусти-
ло пять сборников трудов. 

САХАЛИН (С а х-а л и и -(китайское название, 
значит—черные горы; название у айнов—Та-



р а к а й, у японце»—К а р а ф у т о или К а р а ф-
т о)—остров у пост. бер. Азии, между 4Г>"54'-
54°25' с. ш. и 14Г37'—144°55' в. долготы. Дл. 
950 км, наиб. шир. 226, наименьшая 28 км. От 
материка отделяется Татарским проливом, от 
Японских о-вов проливом Лаперуза. Зап. бере-
га С. ||ючти не расчленены. В с.-я. и дан. ча-
сти С. имеются -сектора Сахалинского зал.—за-
ливы Байкал и Пропге и па сев. конце п-ова 
Шмидта зал. Северный. Вост. берега С. тоже 
слабо изрезаны, здесь наиб, значит, заливы 
Ныйский, Пабильский, Терпения (японский Хит-
широ), и в юж. части зал. Апино (японский 
Хигаши). Вдоль С. тянутся 2 хребта Запад-
ный (в рус. части С. наиб. выс. 1.167 м гора 
Аими-яма) и Восточный (наивысшая точка • 
2.012 м--гора Невельского). Вост. хр. преим. 
:ложеп метаморфическими осадочными порода-
ми палеозойского возраста, а Зап. хр.—меловы-
ми и третичными отложениями. Долина между 
ними выполнена постплиоцеповыми морскими 
отложениями, абс. выс. ее менее 150 м, н пей 
протекают pp. Тымь и Поропай. Др. долина, 
значит, меньшая, отделяет береговую гряду 
Зап. хр. от центральной. По ней течет р. Аг-
нево с прит. рч. Алексапдровкой. Полез, иск. 
С.— каменный уголь .(в запасе ок. 2,5 млр г), 
нефть (известно более 25 м-ний) и золото. Сев. 
часть С. низменна или холмиста, по крайний 
выступ—п-ов Шмидта горист; здесь проходит 
два хребта, из них вост. достигает 708 м, зап. • 
495. В низинах широко распростр. озера-гаф-
фы. Морские берега С. для стоянки судов т -
удобпы. Климат С. суровый. В сев. части ср. 1" 
января—23°, в Александровске со. год. t'-'-f0,5°. 
Количество осадков значит.: в Александровске 
за год 683 мм, зимой 177,5, летом 204,4. Обыч-
ны ветры, осенью штормы, зимой бураны. 
Растнь в рус. С. к К), от 51°30' с. ш. и в гор-
ных частях—тайга с айнской пихтой, сахалин-
ской елью, лиственницей, тополем и пр. Па се-
вере С. развита тундра, в долинах рек - травы. 
На выс. 400—600 м типичен курильский бам-
бук, выше—береза, ползучий кедр, кедровый 
сланец и сухая тундра. В лесах живут: мед-
ведь, лисица, соболь, белка, бурундук, россома-
ха, рысь, кабарга, олень и др. По бер. м. па 
скалах — «птичьи базары». Реки и прибрежья 
изобилуют рыбой. Ценны -кета, горбуша, кунь-
жа и сельди. 

Первыми па С. в юж. части побывали японцы 
(1613), а из европейцев де-Фриз (1643). В 1742 
у ю.-з. побережья был Шельтинг, а в 1787 
француз Ланеруз открыл пролив, отделяющий 
С. от Японских о-вов. В 1803 Крузенштерн про-
плыл от мыса Терпения вдоль сев. побережья 
до пролива Невельского, а в. 1808 японец Ма-
миа Ринэо—весь Татарский пролив, по это от-
крытие осталось не известным. Только в 1849 
Невельской (см.), проплыв с С. через пролив, 
доказал, что С. остров. С этого времени нача-
лись исследования С.: здесь работали Шмидт, 
Брылкин, Шебуиин (1852), Лопатин (1867), Ста-
рицкий (1866—71), Поляков И. С. и Николь-
ский, А. М. (1881), этнограф Штернберг, Л. Я. 
(1890—97), Аперт, Тихонович и Полевой (1907 
10), Криштофович (1919), Горно-геологическая 
экспедиция Геологического к-тета (1925), поч-
венная экспедиция Красюк (1926—27) и многие 
другие. В паст, время организовано местное 
об-во краеведения. 

В 1855 сев. половина С. была признана рус-
ской, а в 1875 Япония передала России и юж. 
половину в обмек па Курильские острова. В 
1905 по Портсмутскому договору юж. полови-

на вновь отошла к Японии и граница была 
установлена по 50 параллели. В 1920 янопцп 
сделали попытку оккупировать и пев. часть, но 
в 1925 вынуждены были снять оккупацию и 
граница 1905 восстановлена. 

В течение 45 лет о. С. был местом уголов-
ной и политической ссылки (см. Сахалинский 
каторга). Советизация и соц. строительство со-
вершенно изменили лицо «проклятого остро-
ва». Ныне в адм. отношении Северный С. яв-
ляется Сахалинским окр. ДВК, с ц. портом 
Александровском. 

По переписи 1926 в сов. части С. было 10.544 
чел., нз них: рус. 0.900, нивухов (гиляков) 1.241, 
китайцев 990, корейцев 570, японцев 170, оро-
ков 149 и т. д. Коренное население С. айны 
сохранилось только в юж. части Сахалина. 
В 19.33 население С. превысило 00 тысяч че-
ловек. Гл. занятия: рыболовство (н 1934 добы-
то 250.000 ц рыбы), охота, горное и лесное де-
ло (в 1934 добыто нефти 2-12.000 т н но одному 
только тресту «Сахалпнуголь» в 1934 -283.000 т 
угля; с. Оху и Москальво соединяет нефте-
провод; еще выше темпы развития лесной пром-
сти), земледелие (посевная площадь 1934 6,4 
тыс. га, зап. часть :С\, развив собственные ого-
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роды, прекратила заноз овощей с материка) и 
скотоиодстио (из 15 совхозов .4 животноводче-
ских). Имеется оленеводческий совхоз (3.000 го-
лов) п 4 таких же колхоза (ок. 2.500 голов). 
Крестьянские хоз-ва об'единены в 13 колхозов, 
к-рые обслуживает МТС с 22 тракторами, ни-
вухи (гиляки) перешли на оседлый образ жиз-
ни, об'единились в рыбацкие, охотничьи и оле-
неводческие .колхозы. Развитие пром-сти вы-
звало рост поселкового и городского строи-
тельства (в Охипском нефтяном районе и 1920 
жило (Ю0 чел., а в 1933-20 тысяч). Ж.-д. линия 
между портами Москальво— Александровых до 
400 км дл. позволила перенести разгрузку су-
дов из Охотского м. в защищенный от штор-
мов залив Байкал. Шахты, лесопилка и рыбные 
промысла механизируются. Создай большой Ры-
боловный флот. Построены судостроительная 
верфь и мощные судоремонтные мастерские. 
Электроэнергетическое хоз-во с 1925 увеличи-
лось в 132 раза, рудники и рабочие поселки 
э л е к три ф и ци р'О в а и ы. 

Работают 89 школ рус,, нипухских, татар-
ских, корейских с 14.000 учащихся. Два пед-
техпикума, 1 совпартшкола, 104 библиотеки, 2 
драматических театра, 5 стационарных кино, 
20 клубов, 20 изб-читален, 113 красных угол-
ков, И) общеобразовательных школ для взрос-
лых, 17 детсадов и 00 детплощадок. Радиове-
щательная станция, 3 газеты. Н лечебной сети: 
13 больниц (па 500 коек), 2 поликлиники, фи-
зио-терапевтическин ин-т (в Алексапдровске), 
д с с к и е консультации, молочные кухни, ясли и 
пр. Блестящей иллюстрацией правильности ле-
иинско-сталинской политики на С. является пре-
кращение вымирания туземцев, так, до сове-
тизации количество питухов определялось в 
1.900 чел., а в 1934 их 2.115. 

Л т . : Iliiho.iuciau'i, А. М. Остро» Сахалин н счо фауна 
<- sii(iiio>iHi.ix ЖН1 отных, „Зап. Акад. Наук", ирилож. к т. 1.Х, 
116., I8H9 (список лнг-ри); „Сахалинский Календарь" на 1КС(1, 
i.i' 7 н др. 1 иди: Т\<льчпнгкш'1, К. Очерки полепи,ix нскопае-
,ч.х русского Сахалина, 1907; Соколов, Д. Pvc-ский Сахалин, 

Тмлгнед< ние", ЦП'» (список лнт-ры); Тиланопич, /I и /1ч-
~воа, II. Геоморфологический очерк Русского Сахалина, 
ч„ п. Геологического К-тета". т. 120, 191,ri; Лоция сен.-зап. 
<<стн Носг. океана, ч. 11, СНГ>., изд. Гл. Гидрографического 
кпраилення; |<.Ч4, ДипыОпв. Лоция побережий РСФСР. Охог-
соае море, Владивосток, 1923; Соколов, Д. П. и Тихонович, 
И. И. Сахалин (Природа, население богатства), М., изд. 
Научной Ассоциации Ностоконедспня при ЦПК СССР, 192Г>, 
Иллинский, И. Сахалин -чгрная жемчужина Дальнего Нос-тока, 
М., Гос. изд., 1928, АСтлтин. Остров сокровищ Сев. Саха-
лин. Хабаровск- Владивосток, „Книжное Дело", 1928: Саха-
линская горно-геологическая акснедиция 1925 г., отчеты, „Ма-
териалы но Общей Прикладной Геологии", в. 112, Л., 11)27. 
Марин, / / . Сахалинская нефть. „Эконом. Обозр ", т. Ill, № К, 
Шанхай, 1923; Колобов, М. Дайрен и Чаиьчупь в русеко-
япон. отношениях, „Эконом. Жизнь ДВ", Чита, !922| 3 4. 
Полднгев, Д, Ч ю потерял СССР с захватом Сахалина Япо-
нией, ,,1'оен. Мысль и Рев.- , 1923, Г>; Д . Северный Саха щн 
пол пятой японцев, газ. „Амур, Прайда", Hi 7Я>, от 22 авг. 
1922; Аболтин, П. И. Как был возвращен СССР Сев. Саха-
лин, „Сен. Азии , 1927, 4; ГенО.шнгер, ф. К годовщине осво-
бождения о. Сахалина, „Рабочий Пуп,", 192(1, 21 (Wi3). 

САХАЛИНСКАЯ КАТОРГА. Начиная с 1787, 
когда Лаперуз нашел на Сахалине первый ку-
сок каменного угля, и до 1875, когда Сахалин 
отошел в рус. владение за уступку Японии Ку-
рильских о-.вов,--ряд экспедиций удостоверил 
наличность в его недрах больших каменно-
угольных богатств (о нефти тогда еще пе бы-
ло известно). Это—стало одной из причин стрем-
лений рус., царизма к захвату Сахалина. В 1867 
возле поста Дуэ была построена страшная по 
жестокому режиму Воеводская тюрьма, колы-
бель С. каторги. Разработку копей поручили 
тюремному ведомству. В 1869, в связи с откры-
тием в 7 км к С. от Дуэ новых мощных пла-
стов угля, выстроена была новая Александров-
ская тюрьма. Положение каторжан-шахтеров в 

этот период было чрезвычайно тяжелым. Они 
помещались в тюрьмах, сколоченных кое-как, в 
курпых землянках, па подобие гиляцких юрт. 
Упр. шахтами находилось в руках чиновников, 
ничего общего с добычей угля не имевших, 
каторгой управляли начальники, назначаемые из 
худших надзирателей сиб. тюрем. Это еще бо-
лее осложняло положение каторжан. Быстрое 
заселение Сахалина ссыльными началось в 1875. 
О-в был разбит на 3 окр.: Александровский 
•(центр, утр. в щ. Алексавдроитском, 1881), Кор-
саковский и Тымовскип с каторжными тюрьма-
ми в каждом; в Тымовском 3 тюрьмы: в селах— 
Рыковском (1880), Дербииском (1880) и Опор 
(1892). (Самые богатые копи, Дуйские, по дого-
вору 19 сентября 1876 отданы были в аренду 
частному об-ву «Сахалин», но продолжали об-
служиваться трудом каторжан (по 20 коп. за 
поденщицу); для этого в Дуэ содержалась 
тюрьма на 700 человек. Ежегодно прибывав-
ших каторжан распределяли по округам для 
хоз. работ. Доставка шла через Одессу на спец. 
приспособленных пароходах. Малосрочные (до 
8 лет каторги) размещались в Корсаковском 
окр. (Юж. Сахалин), долгосрочные—в осталь-
ных. Гл. преступление, приводившее на Саха-
лип—убийство: половина всех м. и ок. 70% ж. 
(ж. па Сахалине было в 7 8 раз меньше, чем 
мужчин). Долгосрочных было вдвое больше, 
чем малосрочных. Гл. контингент ссылки дава-
ли крестьяне (80%) и солдаты (10%) за воен-
ные проступки. В тюрьмах Александровского 
окр. числилось в ср. 3,000 каторжан и столько 
же по тюрьмам др. двух округов. В целях раз-
грузки тюрем были внцдены разряды «испытуе-
мых» и «исправляющихся». Пробыв от 1 года 
до 4 лет в тюрьме для испытуемых, ссыльный 
поселялся па вольной квартире, .выполняя «на 
урок» казенные работы. Условия содержания в 
тюрьмах были чрезвычайно тяжелые, питание 
скудное. Работали до 14 час. в сутки (зимой 
меньше) с небольшим перерывом на обед. Ино-
гда работы исполнялись «на урок», но это не 
давало заметного облегчения. При прокладке 
дороги в Тымовском OK]), летом 1892 из 300 
каторжан Онорской тюрьмы уцелело только 80 
человек Дело это получило широкую огласку 
за границей, и с трудо-м было замято. Выходя-
щий па поселение получал некоторое хоз. сна-
ряжение, иногда корову на выплату, из жен-
ской тюрьмы брал по выбору «бабу»; но ред-
кие из хоз-в оказывались устойчивыми — тяга 
па материк была большая. Ежегодно от 200— 
500 чел. каторжан числилось в бегах. 

Политическая ссылка на Сахалин началась в 
1886—87 привозом 14 чел., осужденных по про-
цессу польской партии «Пролетариат» (Серо-
шеиский, Форминский, Плосский, Домбровский, 
Словик, Госткевич, Бугайский, Блиох и др.) (см. 
ПОЛЯКИ В Сибири). В том же году прибыло 4 по 
процессу террористов 1 марта 1887 (Б. Пилсуд-
скип, Волохов, Гаркун и Канцер) и шлиосель-
буржец Ювачев. В 1888—2 по процессу Лопа-
тина (Кузин и Вольнов) и 2 за покушение на 
жизнь начальника Харьковского централа (Мей-
сиер и Хроновский). В 1889 3 по делу о бом-
бах в Ново-Черкасске (Александрии, Петров-
ский и В. Чернов); Перлашкевич за пропаганду 
в войсках и 5 народовольцев, сосланных в ад-
министративном порядке (Штернберг, Бражни-
ков, Суворов, Карпенко и Хмелевцев). В 1894 - • 
2 за убийство предателя (оставшаяся нераскры-
той боевая организация—Еллинский и Солодов-
ников). В 1896/97—1902—шлиссельбуржцы (Л. 
Волкенштейн и Манучаров), в 1901— Св/идер-



ский— член ППС за убийство шпиона, в 1902—2 
рабочих по делу о «бунте» па Обуховском за-
воде (Ермаков и Гаврилой) и в 1903 рабочий 
И. Кравчик, переведенный сюда из Сиб. катор-
ги. Всего за 20 лег 41 человек. Политические 
были уравнены во всем с уголовными, по, вслед-
ствие нужды в интеллигентных силах, обычно 
за редкими исключениями их ие держали поло-
женный срок в тюрьме. Тяжелее всего, конечно, 
была нравственная атмосфера бесконтрольного 
произвола, -каждый чиновник обладал правом 
назначить без суда 30 розог любому ссыльно-
му. Па этой почве происходили большие кон-
фликты. Трое из полит, ссыльных покончили 
самоубийством, двое умерли во время отбыва-
ния срока ссылки. С. к. просуществовала до 
1905, когда была уничтожена по заключении 
Портсмутского договора с Японией. 

.Г1 ит . : „Сахалинский Календарь" на 1897, 1,498 и 1Н99 го 3 

изд. Сахалинской типографии; Мп/ю.побои, II. II. (И. 
Юначен). Восемь лет ни Сахалине, НО., 1901; Чохой, А. 
Остро» Сахалин, М., 1895; Доро/шчшч, Н. М. Сахалин, 
1907; Лобис, / / . С. Каторга и поселение ил Сахалине; О.ml"" 
Н. Проклятый остром (Сахалин!, М., изд. „Дело", 1914; 1 - .и" н 

екчй, />• Пол звон цепей, роман из жизни сахалинских по"" 
тичессих ссыльных, чч. 1 — 11, П., изд. Об-на Политк.-порж11" 
1927; f.'o же. Сахалин чернен жемчужина Дальнего BocioK a 

М., 1928. Р. И л л и и с к и й ' 

САХАЛИНСКИЙ ЗАЛИВ — название сев. ча-
сти Татарского пролива (между о-вом Сахали-
ном и материком), мелководен паиб. глуб. Ю- -
СО :м. В юж. части косы и мели. 

САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. — Поста-
вленная тов. Сталиным па XVIII шарт. конферен-
ции задача—двинуть сахарную пром-сть па 
Восток, может для Зап.-Сиб. края считаться в 
основном разрешенной. В 1935 в крае уже дей-
ствовали два сахарных завода — Алейский и 
Бийский. 

Первые посевы свеклы (6,5 га) были произ-
ведены в Сиб. купцом Щеголевым в 1853, ок. 
села Малышевского, б. Каменского округа. 
В 1861 там же возник первый примитивно обо-
рудованный завод, построенный приехавшим из 
Голландии предпринимателем Брокмиллером. 
За 5 лет существования завод выпустил 33 т 
сахара, потом перешел на винокурение. Макси-
мальной выработки завод достиг и 1862 (10 т 
песка и 2 т рафинада). В 1889, в связи с пред-
ставлением ряда льгот сахарозаводчикам, золо-
топромышленник Гусев организовал завод не-
далеко от Минусинска. Этот завод экенлоати-
ровался с 1892 по 1899 и наиб, производитель-
ность имел в 1894-95 460 тонн. С переходом в 
1899 в другие руки завод бездействовал до 

^5. В 1905—07 он выработал еще 200 т саха-
ра к 'тем сгорел. Одновременно с Минусин-
ским районом отдельные опыты свеклосеяния 
проводились в Локтеиском районе (1893-94), в 
окрестностях с. Шемонаихи, б. Рубцовского 
окр. i( 1901). Т. обр., попытки частных владель-
цев насадить С. п. в Юиб. окончились полной 
неудачей. 

В 1925 Сахаротрест и ВСНХ посылают в Зап. 
Сибирь спец. комиссию, к-рая признала разви-
тие С. п. в Сиб. вполне возможным. С 1926 
была подготовлена сырьевая база, а в 1928 
начато строительство первого в Сиб. песочного 
сахарного завода около с. Алейского. 13 дека-
бря 1931 Алейский сахарный завод сдан в экс-
плоатацию. В 1932 произведена закладка ново-
го завода — Бийского, к-рый сдан в экеплоата-
цию 8 апреля 1935. Проектная мощность по 
переработке свеклы па Алейском заводе — 
6 тыс. ц и Бийском - 12 тыс. ц в сутки (соот-
ветственно 750 ц и 1.500 ц сахара-песка). Оба 
завода — песочные, ио па Бийском намечена 
организация рафинадного цеха с выпуском 

прессованного сахара; предприятия оборудова-
ны по последнему слову техники и полностью 
электрифицированы. Завод имеет под'ездные 
пути, соединяющие их с ж.-д. магистралью; 
располагают своим собственным (складским 
хоз-вом — резервуаром для храпения мелассы, 
складами для сахара и сухого жома. Развер-
нувшееся в ноябре- декабре 1935 стахановское 
движение позволило Алейскому,заводу в от-
дельные дни перекрывать проектную норму (До 
6.100 ц в сутки), а Бийскому —•-превысить пла-
новую норму пускового периода (с 7.200 ц до 
9.000 ц). 

Динамика выработки сахара в Зап.-Сиб. крае 
по годам (в г): 1931 249, 1932 4.322, I933--
5.523; 1934 9.259, 1935- 17.500 тонн. 

Выход сахара поднялся па Алейском заводе 
с 7,8% IB 1931 до 12,3% в 1935 и па Бийском 
заводе в пусковом году составил 11,7% к весу 
свеклы. Мощность жомосушки па Алейском за-
воде 30 г, па Бийском 50 т в сутки. Сухой 
жом (обессахаренная стружка свеклы) по сво-
им питательным свойствам и удобству транс-
портировки является 'весьма ценным концентри-
рованным кормом для скота и может быть 
кроме этого использован, как составной эле-
мент для выработки комбинированных кормов. 
Другой отход сахарного производст ва - пато-
ка (меласса) служит сырьем дли выработки 
дрожжей и спирта, заменяя собой зерновое 
сырье. 

С развертыванием С. развернулось и строи-
тельство свеклосовхозов и МТС свеклосеющих 
колхозов. В системе Сахаротреета по Зап. Сиб. 
имеется 8 свеклосовхозов с общим свеклович-
ным клипом в 4.000 га, включая маточную све-
клу и ,высадки. Посевами свеклы в данное вре-
мя охвачены 19 районов края, при чем зона 
свеклосеяния с каждым годом расширяется. На 
еахза.воды в 1935 поступило 994 тыс. ц свеклы 
против 201 тыс. ц в 1931. С 7 тыс. га в 1931 
площадь посевов свеклы доводится в 1936 до 
30 тыс. гектаров. По примеру Украины в све-
клосовхозах и колхозах широко развернулось 
стахановское движение в борьбе за «пятисо-
тенный» урожай свеклы, что является гаранти-
ей более полной загрузки сахарных заводов 
края. Переход от сезонного производства за-
водов к круглогодовому вполне осуществим, 
вследствие возможности хранить свеклу в за-
мороженном виде. 

Для -изучения вопросов, связанных со свекло-
сеянием вблизи Бийска в 1932 основана -свекло-
вичная зональная опытная станция. Громадные 
возможности, к-рыми располагает край в обла-
сти расширения свеклосеяния и все повышаю-
щийся урожай свеклы открывают богатейшие 
перспективы для дальнейшего строительства 
сахарных заводов. Проводимое строительство 
Алейской оросительной системы должно дать 
до 60 тыс. га поливных земель. На базе этих 
земель в ближайшие годы намечено строитель-
ство одного большого (до 30 тыс. ц суточной 
переработки свеклы) завода в Рубцовске или 
ряда мелких сах. заводов. Прекрасные почвен-
ные и климатические условия Змеиногорско-
го района создают также возможность строи-
тельства по линии Риддерекоп ж. д. сахарного 
завода по тину и мощности Алецекого. Осу-
ществление строительства этих заводов полно-
стью обеспечит потребность Зап. Сиб. в сахаре 
и избавит от необходимости его ввоза из 
центр, части Союза. В Вост.-Сиб, крае и Яку-
тии сахарной пром-сти еще пет. На Д. Востоке 
в 1936 начнет работать сахарный завод в 11и-
к!ольск-Уссурийеке, такой же мощности как 



Алейский и заканчивается строительством вто-
рой завод. 

Д а 1.: Сахари. и промыниенпо' i ь Сп .при. II.-Снб., пчд 
СиО.Крансоннархо ia и об-на изучении Сибири и ее производи 
тельгых сил, ШЛО; ей. „Основные показатели по сахарной 
промышленное I н за дореволюционным и революционны,! не-
рнодп". под. ред. !Ibiiui.ii.i.io, М., изд. „Союсахара", P.I.T2; 
11лап промы.сленноеш НКСнаба на I9.4,I гид, М., изд. Нар-
комепаба СССР, 10,4.4; Материалы бригады ЦИНС по обсле-
дованию районов свеклосеянии З.тпадпо-Спбирско! о. кран, 

Н.-Сиб., HI,4.4. 11. I и х о м и р о и' 

САХАРНИКИ см. Птценнки. 
САХБЯНОВА, Мария Михайловна револю-

цио н'р-бо.тынеипк. Р. в 1880, и семье бедняка 
крестьянина бурята. Училась в высшем нач. 
училище, па общеобразовательных курсах в 
Петрограде, н в Свердловском университете. 
Член ВК1К6) с 1910. До Февральской реи. под-
вергалась арестам за рев. работу. В 1918 вела 
агит.-ироп. работу па ДВ, гам же работала в 
подпольных организациях во время колчаков-
щины и интервенции. В 1925 была секретарем 
Ь.-М. Обл. К-тета ВКП(б), затем о т в . инструк-
тором ПК ВКП(б). 

САЯНСКИЕ НЕФРИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЯ -находятся прибл. в 200 км к Ю.-З. от 
ст. Черемхово Вост.-Сиб. ж. д., в верховьях 
pp. Онота, Кит он н Урика. Впервые м-пия об-
наружены в 1851 Пермнкипым. Саянский пеф-
;жт, преим. красивого темно-зеленого цвета, 
обнаружен в виде валунов. Запасы его пе уста-
новлены. 

Л н т.: Iliimyiuimn.iii'i, О. />'. Нефрит. Фондовый матерная 
Сектора минеральных ресурсом Пост.-Сиб. Г. Геол. Развед. 
Tpecia , Иркутск, Р.Ш. 

САЯНСКИЙ РАЙОН, Красноярского края -
LM. Агинское, с. (V' том, дополнения). 

САЯНСКИЙ ХРЕБЕТ—см. Восточный Саян и 
Западный Саян. 

СВЕКЛА двухлетнее растение из сем. маре-
вых. 1) С. с а х а р н а я произошла от соеди-
нения диких форм Beta vulgaris и Beta inarifiiiia, 
находимых по европ. берегам Средиземного м. 
п юж. берегам Черного. Первый год жизни С. 
закапчивает т. п. физиологической спелостью -
созреванием корня. Второй год ботанической 

спелостью - формирова-
нием и созреванием се-
мян. Германским хими-
ком Маркграфом в 1747 
обнаружено в корне 
сахарной С. наличие 
тростникового сахара 
(от 0,5 до 1,0%), что по-
служи,'то началом даль-
нейшей работы над со-
зданием сорта сырья 
для сахарной пром-
сти. К паст, времени 
опытные учреждения 
СССР вывели сорта с 

Свекла сахарная к концу содержанием от 18 до 
первою года ноичацнн 20% сахара. В дорев. 

период попытки насаж-
дения сахарной С. в Сиб. оканчивались неудачей. 
Лишь при сов. власти ,» 1928 в Зап. Сиб. было 
приступлсио к организации опытного свеклосея-
ния в Рубцовском, Поепелихипском, Шипупов-
ском, А.тейском и Чистюпьском районах (см. 
Сахарная промышленность). Посевная площадь 
составляла 191,7 га; из них в совхозах 43,7, 
в колхозах 12 и в единоличных хоз-вах 130 га. 
В 1929 посевами было занято 400 гл, н 1930 
070, в 1932—11.000, в 1933 13.000, и 1934 14ДК) 
и в !93,1 -24.000 га. 2) С. к о р м и в а я возделы-
вается для получения мясистого корпя, как пре-
красный диэтический корм для скота, хорошо 

усваивающийся организмом животного и спо-
собствующий повышению усваиваемости др. 
кормов. Скармливание С. повышает удои, уси-
ливает прирост мяса и ускоряет развитие мо-
лодняка. В силу этих особенностей разведение 
С. и др. корнеплодов необходимо наряду с ос-
новным видом сочного корма- силоса. С. кор-
мовая более теплолюбива и, поэтому, удается 
лучше в районах с более продолжительным 
летом. К влаге менее требовательна, чем тур-
непс пли брюква. Поэтому культура С. дает 
лучшие результаты в степной и лесостепной 
части Сиб. с более продолжительным вегет. 
периодом. Лучшими сортами С. кормовой яв-
ляются: эккендорфская желтая, арпим-кривеп-
скан, полусахарпая. Урожайность при правиль-
ном уходе достигает 250—300 ц с ia. Перевоз-
ка такого урожая, при содержании в С. до 
90% воды, затруднительна, поэтому С. высе-
вают па приусадебных землях, в особых кор-
мовых севооборотах. С. кормовая весьма от-
зывчива па навозное н минеральное удобрения. 
Высевается рядовым посевом. I? период роста 
прореживается, пропалывается и мотыжится. 
Урожай собирается в середине сентября. 
, Г(;Л н I.: 1:.'о/м>н, П. Н. Спутник колхознт а-сиоклопода 
"Н.-Снб., I0.fi; I'A.UU'IOII, Ф. Г. Свекла в Зап. Сибири, Н.-Сиб, 
lii.T-l; l:.'o/>i)i:, И. /.'. Свекла и Зап. Сибири, Н.-Снб., ЮЛЬ 

аркчнон, !>.!!. Возделывание iормовых к о р т плодов и Си 
WpH., П.-Сиб., НШ. и . 1С. и К. Л. 

СВЕРДЛОВ ( А н д р е й ) , Яков Михайлович -
старый большевик, выдающийся организатор 
п пропагандист партии и сов. власти. Р. в 1885; 
в семье нижегородского гравера. Учился н гим-
назии, не окончив ее, поступил в аптеку уче-
ником и начал пропагандистскую работу в Ка-
павши) и Сормово. С организацией, в 1901, Ни-
жегородского с.-д. к-тета вел и нем большую 
работу. В 1902 был под 
арестом 0 месяцев. По-
сле II с'езда партии 
примкнул к большеви-
кам и начал работу как 
революционер - профес-
сионал. Был организа-
тором большевистских 
групп в Поволжье, а 
затем па Урале. В 1905 
уполномоченный ЦК па 
Урале. В • 1900 вновь 
арестован и пригово-
рен к заключению на 
2У> года. После выхода 
в 1909 из тюрьмы был 
вскоре вновь арестован 
иа заседании Моск. 
к-тета партии и в марте 1910 выслан .в Нарым-
ский край па 3 года. Летом 1910 С. бежал в Пб., 
где принимал близкое участие в изд. газ. «Звез-
да» и в работе с.-д. фракции Гос. Думы. В мае 

Дом к Туруханске, где жил Я. М. Сиердлон 

1911 С. вновь арестован и снова выслан в На-
рымский край на 4 года. В ссылке С. ведет 
большую пропаганду среди ссыльных (чтение 



лекции) и несколько раз пытается орппшзо-
нагь побег, за что отсылается н отдаленней 
тин ]>: 11 >с) 11, т, паз. «Макспмкпп Я;>-> юрты на 
р. Кети. В декабре 1912 бежал u По., где при-
нимал участие н работе бюро с.-д. фракции 
Гос. Думы и в изд. газ. «Правда». В НИЗ, вы-
данный 'провокатором Малиновским, С. был 
арестован и выслан па 5 лег в Турухапский 
край в с. Монастырское. В 1913 же году был 
заочло выбран и ЦК .партии и -с тех агор бес-
сменно состоял членом Центрального K O M H I C -
та. После Февральской рев., по дороге в 116., 
задержался в Красноярске и вместе с группой 
большевиков разработал плат об'едипения боль-
шевиков Ср. Сибири. В 116. много работал как 
агитатор и пропагандист и в секретариате ЦК 
ио сплочению рядов партии и подютовке Ок-
тябрьской революции. После 11 с'езда советов 
С,— председатель ВЦИК. Работал, кроме TOI О, 
секретарем ЦК партии. С. обладал исключи-
тельной работоспособностью, пе даром его на-
зывали «металлический человек». С. пользо-
вался огромным авторитетом и любовью ра-
бочих масс. В 1919, выступая па митингах, С. 
заболел гриппом и умер 16 марта. 

Л н т : Ленин, В. И. Речь мамяш Я. М, Свердлова, Сом 
XXlV; Сталин, И. П О Я. М. Свердлове, „Пролет. 1'сн 

"924, 11 (,Ч4); „Яков Михайлович Свердлов," сП., Л., 19 
I статьи /). Критского. Яков Мнхашюнич и ссылке и 4\>г 
2ина. В тюрьмах и ссылке): Кры.мп. Три года Нарымско 

"сылкн, , Ь ы ю е Снб. рн", Томск. 1 Когарсн, В. Воспомн 
нчния о Нарымскоб ссылке „Снб. Огни", 192', 4; Шумицкни 
Як. Туруханка, „Снб. Огни", 1924,5; l:\-apoii, А./. Я.'М. Снер 
длов на Урале в 1905, „Каторга п Ссылка", 192,S, 5(12); Ппашт 
II. Яков Михаилович Свердлов, его жи:ни, и деителиюс i ь 
Пб,, Гос. изд., 1921: Ныстрннгкнн, В. Из не горни п.-рппТпой 
работы в Сиб. и нериол империалистнч. войны (но докумсн 
там и материалам), „Кр. Летопись", Л., 1921, I (агешурныё сие 
деппя о подпольной работе Свердлова); фенологически 
наблюдения Я. М. Свердлова и с,, Монасп..рском, ia:i. „Нос г 
Сиб. Правда," Иркутск, № 191, от 20 августа № 4 . 

С В Е Р Д Р У П , Отто (1854—1932) — норвежский 
полярный исследователь, знаток Сев. Ледовито-
го океана, решивший ряд полярных проб-
лем. В экспедиции Нансена к полюсу коман-
довал судном «Фрам», был начальником Вто-
рой норвежской полярной экспедиции (1898 
1902) и экспедиции «Эклнпса» для оказания по-
мощи экспедиции Брусилова и Русанова(191 I -
1915). Во время зимовки «Эклипса» в 1914 у 
зап. бер. Таймырского п-ова, благодаря радио-
связи, обнаружил место зимовки «Таймыра» и 
«Вайгача» (экспедиции .Вилькицког'о). С. па са-
нях прошел к пей и привел часть экипажа, 
чтобы переправить ее тундрой в устье Енисея, 
В 1920 .на ледоколе «Святоюр» оказал помощь 
затертому во льдах судну «Соловей Будимиро 
вич» (ныне «Малыгин»), 

С В Е Р Д Р У П , Харальд (Swerdrnp, IlarakP -
норвежец, геофизик, нее.'! с донате ль А р кти кн. 
Р. в 1888. Окончил уи-т в Осло по физ.-маг. 
факультету. В 1916 участвовал в путешествии 
Амундсена па судне «Мод» через зону сев. по-
люса к берегам Гренландии; в первый год экс-
педиции пришлось провести зиму 1918 — Ь) у 
мыса Челюскина .в бухте «Мод»; С. уже вполне 
освоился с работой в полярных условиях, ко. 
к сожалению, значит, часть его наблюдении :,а 
этот год погибла, т. к. HOI ибли двое норвеж-
цев, Кнудсеп и Тессем, к-рым было поручено 
доставить материалы наблюдении в Ос,то. Дне 
последующие зимовки у о-ва Айо.п (1919/20'. п 
у мыса -«Сердце-Камень» (1920/21) дали обиль-
ный научный материал. С. является автором 
более 50 научных работ на норвежском, анг-
лийском и немецком языках; следует отметить, 
переведенные па рус. -яз., работы С. «Плавание 
па судне «Мод» ,в водах морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского», с предисловием П. В. 

Внттеибурга, Л., изд. Акад. Паук, 1930 и «Во 
льдах па подводной лодке», Л., 1935. 

СР-ЕРДРУКА О С Т Р О В - - н а х о д и 1ся к С. от 
Енисейскою зал. (71 40' с. ш., 79 40' в. долго-
ты). Назван именем норвежского полярного 
путешественника Отло Свсрдрупа, впервые от 
ьрыншего о-в в 1893 (в экспедиции Нансена;. 
О-в имеет кольцеобразную форму, диаметром 
больше 5 км, с внутренним зал., имеющим оы-
ход па С.-восток. Глуб. зал. в зап. чисти ) 
1 м, а в вост. значит. глуб;ке. Сложен или:т->-
песчапыми отложениями Обь-Енисейского тече-
ния, низкий и почти без растительности. 

С В Е Р Х М А Г И С Т Р А Л Ь . — М о щ н а я ж.-д линия, 
соединяющая дешевизну перевозок с чрезиы-
ЧУЙН ч"| провозоспособностью массочых груюв. 
План ГОЗЛРО (1920—21) рассматривал сиб, С., 
как часть основного транспортного .скелета 
страны, подлежащего социалистической рекон-
струкции п электрификации. С. связывалась 
Москва - - I ' o p i кий — Свердловск Т'.ом.чп- -
О м с к - -Кольчугипо — Абакан; на линии смяг-
чались наш"), значит, уклоны, применялись моц 
пые локомотивы и большегрузные вагоны,вво-
дился особый режим движения поездов, соору-
жались вторые и спрямляющие nvin и т. д. 
Стоимость перевозок массовы.-; грузов снижа-
лась в 2,5- 3 раза. В декабре .921 IX еЧзд со-
ветов утвердил п,тан ГОЭЛРО, и С о в н а р о м 
предложил 1IK1IC приступить к nc.ir >TC,.IU 
сверхмагнстральзацин г,т. ж.-д. направлении 
(в т. ч. и сибирского). По ряду причин реали-
зация проектов задержалась. 

Вновь вопросом о сиб. С. занялся в 1927 Г о с 
пл.in СССР, при обсуждении транспортных про-
блем генерального плана развития народного 
хоз-ва Союза. В связи со строительством Ура-
ло-Кузпецкого комбината становилась необхо-
димой С.: Москва -Кузбасс. Госплан СССР на-
шел возможным врем, обойтись реконструкци-
ей -снб. ж.-д. магистрали, без .ее электрифика-
ции, и 15 февраля И'29 президиум Госплана 
СССР включил строительсг ю снб. С. в пл.m 
первой пятилетки. Было выбрано направление 
II.-Сиб. - Кургап - Свердловск Шемор <a-
пы Горький Москва, как паи"), краткое vc 
использованием существующих ж.-д. путей) и 
экономичное. Общий размер затрат по снб. С. 
определился ориепт. в сумме ок. 220 мл,г руб-
лей. В паст, время сиб. С. осущсствл-Г'тел по-
следовательными этапами, в соответствии с ро-
стом грузооборота. Пока действует паровая 
тяга; участок Кузнецк II.-Сиб. предполагается 
электрифицировать. В закопченном виде снб. 
С. па протяжении от Кузбасса до Москвы бу-
дет двухпутной линией с усиленным техниче-
ским оборудованием (мощные паровозы, тяже-
лые рельсы, автоматическая и полуавтоматиче-
ская блокировка). Первоначальная идея о со-
средоточении транзитного потока сиб. грузов 
па одной существующей магистрали в паст, 
время оставлена. Намечена к прокладыванию 
Юж.-Спб. Mai истраль. R. !• в р си ii с." ко 

С В Е Р Ч К И (Oryllidae)--сем. насекомых, из от-
ряда прямокрылых; характеризуются слегка 
сплющенным (сверху вниз) телом, свободной 
головой с щетииковндпыми сяжками, органом 
стрекотания, занимающим у самцов б. ч. пе-
редних крыльев, трехчленик-оными ланками и 
длинными у обоих полов хвостовыми нитями 
(церки); тимнопа.тьиые (слуховые) органы па 
голенях передних ног, у самок многих видов 
длинный топкий, наружный яйцеклад. К сем. 
относятся: обыкновенный в Зап. Сиб. домовый 
сверчок (Oiyllns domesticus L.), живущий в хо-



дпх, н верх, слое почвы (обладают конате,тына-
ми ногами); медведки: туркестанская .(Gr.vl 
lolalpa iinispina San.ssj в степях Зап. Сип., и 
восточная (Gryllolalpa africana Palis.) в Тихо-
океанском крае, являются серьезными вредите-
лями овощных и бахчевых культур и др. 

СВИЗЬ, с в и я :i ь см. Утки. 
СВИНОВОДСТВО является основной отрас-

лью мясного животноводства вследствие выда 
ющпхея особенностей свиней, как мясных жи-
вотных. Свиньи превосходит др. с.-х. живот-
пых по абс. размеру продуктивности; у свиней 
значит, выше, чем у др. животных, выход мя-
са, достигающий N1% от живого веса. Свиньи 
наиб, совершенно превращают корм в мясо и 
сало. Если па прирост I кг живого веса при 
откорме у круп. рог. скота (во.ты) требуется 
7,4 кг перевар,имого органического вещества (у 
овцы 7,'2 кг), то свинье нужно только 3,3 кг. 
Свиное мясо отличается высокой питательно-
стью (в кг средней но качеству спит .и нахо-
дится 2.700 калорий). 

По данным Госплана о мясном балансе за 
1927/28 свиньи, составлявшие немного более 
Ч\» всего поголовья стада давали ок. 40% всего 
мяса, что достаточно ярко определяет знач. С. 
и производстве мяса. В прошлом С. в Зап.-Сиб. 
крае было примитивным, разводилась в пода-
вляющем большинстве местная аборигенная сви-
ньи, принадлежащая к числу позднеспелых, 
мелко- и тугорослых разновидностей. Свиньи 
пользовались, особ, .тегом, незиачит. уходом, 
плохо кормились. За несколько месяцев до за-
боя свиньи ставились па откорм и давали хотя 
и не большую, .по сальную тушу. Значит, число 
свиней забивалось н виде поросят' I 'А 3 меся-
цев, чТо естественно понижает общий выход 
мяса. Па 100 голов забитых в единоличных кре-
стьянских хоз-вах свиней приходилось взрос 
лых (старше года) 20,1, подсвинков 8,5, поро-
сят 71,4. Низкие мясные качества местном сви-
ньи н примитивность ее содержания являлись 
основными причинами назначит, веса туши в 
сравнении с др. районами СССР. 

Такой ценный продукт, как кожа, вплоть до 
последних лет с забитых свиней пе снимался. 
Щетина обычно выдергивается и служит Цеп-
ным видом заготовки для экспорта и внутрен-
него потребления. 

Начиная с 1930- 31 С. наравне с др. отрасля-
ми решительно было повернуто на социалисти-
ческий путь развития. Уд. в. социалистического 
свиноводства в общем поголовье по Зап.-Снб. 
краю: в 19.31 совхозы ОД колхозы 32,2; в 1933 
Совхозы 2(i,0, колхозы 33,4. 

Организация С. развертывается путем строи-
тельства совхозов различных систем и путем 
массовой организации колхозных товарных 
ферм, а также путем внедрения С. в молочно-
мясные совхозы. В конце 19.33 в Зап.-Сиб. крае 
было свыше 2.700 ферм с поголовьем 212,2 тыс. 
голов свиней всех возрастов. Благоприятные 
условия, созданные для развития животновод-
ства .в целом и С., в частности, обеспечили в 
последнее время, па рилу с укреплением С., 
быстрый рост всего поголовья. 1933 явился пе-
реломным в области развития свиноводства. По-
головье свиней в Зап.-Сиб. крае в тыс. голов: 
в 1931 - 031,7, в 1932—430,5, в 1933 803,1. В 1933 
поголовье свиней увеличилось в 2 раза , в 1931 
оно превысило 1.000.000 .голов. 

Колхозы и совхозы, развивая товарное С., 
оказывают большую помощь колхозникам в 
развитии подворного С. путем продажи .поро-
сят для выращивания и натурального преми-

рования за успешную работу па свиноводче-
ских фермах. Значит, сдвиги произошли и в 
области качественного улучшения свиновод-
ства. Широким фронтом развертывается мети-
зация местной свиньи с кр. белой английской, 
что значит, увеличивает их рост и улучшает 
использование корма, т. к. культурные породы 
требуют на единицу привеса корма почти в 2 
раза меньше, чем местные неулучшенные. Уже 
в 19.33 в евино,водч. совхозах были поставлены 
па метизацию все матки и в колхозных товар-
ных фермах—85,0% маточного поголовья. 

В социалистическом секторе С. хоз-ва реши-
тельно улучшилось использование свиней как 
мясных животных. Уход и содержание органи-
зуется па научных .началах. Устанавливается 
нормированное кормление, введение в кормо-
вой рацион силоса, .сена; создается правильная 
пастьба свиней, поросята подкармливаются мо-
локом. Для обслуживания С. развернута и боль-
ших размерах подготовка кадров различной 
квалификации в вузах (Омск), техникумах, 
(Томск) п па спец. курсах бригадиров, свина-
рен и зав. фермами. 

Как правило приплод в основном забивается 
в 8 9 месячном возрасте с передержкой части 
до I года для получения мясо-сальной туши. 
В отдельных районах края организовано про-
изводство бэкопа—молодой специально откор-
мленной свинины и переработка таковой на бэ-
копных фабриках в Бийске и Кургане. В зоне, 
прилегающей к бийскоп и курганской (т. Кур-
ган) б-жоппым фабрикам, С. придано бэкоппое 
направление. В остальной части края, произво-
дящей евнпипу для впутриреснубликапского и 
местного потребления, придано мясо-сальное и 
дтже сальное направление. Успехи развития С. 
л обобществленных хоз-вах встретили сопро-
тивление классово-чуждых элементов, оргапн-
зкшаннии'х маисовые вредительские действия, на-
п р а в л е н н ы е па увеличение падежа, гл. обр., мо-
лодняка, па яловость маток, на агитацию про-
тив организации ферм среди колхозников. Со-
здавались «теории» безмолочного воспитания 
молодняка и нецелесообразности улучшения ме-
тизацией. Вредительские «теории» в области 
С. разрабатывались и на Зап.-Сиб. зональной 
опытной станции но свиноводству, призванной 
научно разрешить все гл. вопросы организации 
свиноводства. Вредительские действия и «тео-
рии» были разоблачены. Но классовый враг и 
в дальнейшем будет делать вылазки, что обя-
зывает к строжайшей классовой бдительности. 

В Зап. Сиб. имеются все условия для даль-
нейшего развития свиноводства. Развитое зер-
новое хоз-во обеспечивает прочную основу 
к >рмовой базе (отходы и спец. посевы кормо-
вых культур). Обеспеченность племенным ма-
териалом позволяет закончить метизацию сви-
ней в ближайшие годы. Мощная сеть свино-
водческих совхозов, колхозных товарных ферм, 
большие производственные возможности кол-
хозов для организации новых и развертывание 
С. в пригородных хозяйствах, а также внедре-
ние С. в молочно-мясные совхозы согласно ре-
шениям июньского пленума ЦК ВКП(б), обес-
печивают быстрые темпы развития свиновод-
ства. Помощь и организация со стороны госу-
дарства и колхозов колхозникам в развитии 
индивидуального С. обеспечивают условия для 
быстрого увеличения и этой части стада. По-
этому, к концу второй пятилетки, поголовье 
свиней в Зан.-Сиб. крае намечено увеличить 
минимально в 3 4 раза. По решению II крае-
вой парт, конференции, знач. С. в валовой и 



товарной продукции мяса должно быть дове-
дено до 00 процентов. 

I! Пост.-Сиб. крае динамика С. выражается 
след. данными: в 1931 поголовье свиней соста-
вляло 433 тыс. штук, л 1932 оно понизилось до 
424 (в т. ч. 52 тыс. в свиноводческих фермах), 
в 1933 снижение продолжалось - до 337 тыс. (в 
т. ч. 55 тыс. в фермах). Значит, под'см дала в 
1934 и Бурято-Мопголия. имевшая в 1933 (И 
тыс., а в 1934—75 тыс., в т. ч. 0.100 голов па 
свинофермах. Перспективы свиноводства п 
Восточно-Сибирском крае следует считать так-
же оесьма широкими. 
™ Л n r. : Ж н к о т н о н о д е т и о С С С Р , М . , Г о с . план . х о з . и t 
i n , с и . о , Ц П ) ; С о ц п п л н с i п ч е с к о е ж ш ш i нонодс i ио З . т . С д н 
п р и , П . - ( п б . , 19:2; K u r r . i h h o i i , (.'. I I . Р ы р а ш и н а п п е п о р о с и г 
С и б и р и . И . - С и б , , Hl.i.'l. 

С В И Н Ц О В А Я Л А З У Р Ь см. Липарит. 
С В И Н Ц О В А Я О Х Р А тонкозернистая и зем-

листая разнос"!ь церусснта обык. с -примесью 
извести, глины, окиси же,теза и небольшого 
количества воды. Встречается в верх, зоне (оки-
сления) почти всех .свинцовых рудников. В Ал-
тайских и Нерчипских свипцоворудпых м-пиях 
С. о. играет крупную роль, особ, в Лерчипскпх, 
где она содержит значит, примесь серебра. 
М-пия С. о. -см. Церусснт. Некоторые минера-
логи к С. о. относят глет (массикот), предста-
вляющий природную окись свинца. 

С В И Н Ц О В Ы Е Р У Д Ы см. Руды цветных ме-
таллов и Серебро-свинцовая промышленность. 

С В И Н Ц О В Ы Й Б Л Е С К (г а л е п и т) сульфид 
свинца (PbS). Кристаллическая сист. кубическая. 
Встречается часто в кристаллах, по б. ч. в 
сплошных, зернистых, плотных массах и вкрап-
ленный. Цвет свинцово-серый. Блеск металли-
ческий. Спайность весьма совершенная по ку-
бу. Твердость 2,5; уд. в. 7,4 7,0. Является 
осадком из водных растворов, иногда магмати-
ческого происхождения. Часто содержит зна-
чит. примеси серебра и меди (в виде Ai^S 
Cn;>S). В С. б. из некоторых м-ний Казах. Р. 
обнаружено присутствие висмута. Один из рас-
простр. рудных минералов. Гл. свинцовая и се-
ребряная руда. Кристаллы С. б. употребляются 
для контактных детекторов в радиотелеграфии. 
М-пия: окрестности Баян-Аула, Беркара, К'ы-
зыл-Эсне (Казах. Р.); Риддерский, Зыриповскип 
Сокольпый и мп. др. рудники Зап. Алтая, Са-
лаирские .рудники, близ с. Б. Ербы в Хакасской 
обл., Тырипские рудники в Нерчинском райо-
не; в Мазульской лесной даче в 25 км от Ачин-
ска; по р. Пеледуй лен. прит. Лепы и но Лепе 
близ ст. Титары; Эндыбальские рудники и Вер-
хоянском окр. Якут. Р. и рудник Тетюхэ в При-
морской области. и. д 

С В И Р И С Т Е Л Ь (Bomln'cilla «ainilns) гнездя-
щаяся в сев. лесной полосе птичка с оперени-
ем виппо-охристого цвета, с хохлом на го,топе 
и с красными роговыми пластинками па концах 
перьев крыла и окаймленного желтым хвоста. 
К зиме появляется стайками южнее. В Уссу-
рийском крае - -.японский С. (В. japonic а) с 
красной хвостовой каймой. 

С В И Т А Л Ь С К И Й , Николай Игнатьевич -гео-
лог. Р. 'в 1884. Окончил п 1911 По. горный ин-
ститут. В Сиб. работал Л) лет. Обследовал Ци-
пи,капский и Чипипский золотоносные районы 
в Баргузиискон тайге, ср. и пиж. течение pp. 
Цини и Муи, дважды пересек Южио-Муйский 
хр., изучал также Ю.-З. Прибайкалье, район 
между бер. Байкала, Ангарой и Мркутом, и сев. 
част!) Нерчипского горного округа. Гл. работы 
о Сиб.: Геологические исследования в Ципи-
капском золотоносном районе, «Геолог, иссле-
дования в золотоносных областях Сиб. Лен-

ский район», т. XII, 1916; Мопцопиты в системе 
р. Ципикапа, «Геолог, исследования в золото-
носных областях Снб. Ленский район», т. IX, 
1912; Предварительный отчет о геолог, исследо-
ваниях в Прибайкалье н 1914—15 годах, «Изв. 
Геол. К-тета», т. XXXV, 1916; Апортозитовые 
породы и пироксеповые кристаллические слан-
цы в Ю.-З. Прибайкалье, «Изв. Геолог. К-тета», 
т. XXXIV, 1915; Се;ребро-снинцовые месторо-
ждения в сев.-вост. части Нерчипского округа, 
«Материалы по Общей и Прикладной Геоло-
гии», в. 36, П., 1919. 

С В О Б О Д Н Ы Й город па прав, берегу р. Зеи, 
в 180 км. выше г. Благовещенска, при ст. Сура-
жевка Амурской ж. дороги. Осп. в 1909, перво-
начальное название Алексеевск. Расположен на 
пезатоплиемом возвышении 30 40 м. над уров-
нем Зеи. Население в I19I7 около -8.;000 чел., н 
1926—10.241, в 1932 19.200 человек. 

С В Я Т О Й Н О С - -См. Нос снятой. 
С В Я Т О - Т Р О И Ц К И Й З О Л О Т О Й П Р И И С К — В 

вершине рч. Актолик, нрав. прит. рч. Вапгаш, 
впад. слева в Чиримбу, бассейна р. Пита, Вост. 
Сибпрп. Россыпи рч. Актолика открыты п 1839. 
Пласт состоит из зеленовато-песчанистой гли-
ны с обломками кварцев и глинистых с.танцев, 
толщина пласта 1,5 2,0 м, торфов 2- -3 м. С.-Т. 
з. п. выдал золота с 1843 по 1891 3.107 AT 758 г. 
После 1908 редкие артели старателей и одино-
чек перемывали старые отвалы и остатки рос-
сыпи в бортах долины. 

Л и т . : Гпфмин. О з о л о п т х п р о м ы с л а х П о с т . С и б п р п 
С П б . , IS IT; .iliimi.un, II. II. О ч е р к Сон . н Ю ж . е н е ю м з о л о -
т о й п р о м ы ш л е н н о е ! ! ! , С П б , , 1КШ; Ннукопп.пп. O m e i III! с т а -
I пс 1 и к о - ч к о п о м п ч е с к н м и т е х н и ч е с к и м псследоп. -пшим з о л о т и 
п р и м ы ш л е н н о е I п сек. ч а с т Н н н с е и с к о ! о г о р н о г о о к р у г а . 
С П б . , ИЮГ). 

С В Я Т Ы Е О З Е Р А — ш е с т ь небольших озер, на-
ходящихся в 80 км па Ю.-З. от Томска в Кал-
тайском бору. Из них самое крупное Большое 
(дл. 3,2, шир. 1,8 км, глуб. 4 м). Б. Круглое 
(г.туб. 7 м), Долгое и Сухое соединены искус-
ственным каналом. Из Сухого вытекает в Обь 
р. Красная. Весною оз. Большое соединяется 
па В. протокой с р. Б. Черной, прит. р. Томи. 
С. о. богаты птицей, сапропелем и рыбой. Рас-
положены во впадинах древних речных дюн, 
покрытых сосновым, пихтовым и на гарях бе-
резовым лесом. 

СЕВАГЛИКОН—ключ, 10 км дл., впадает спра-
ва в Калами (см.), прит. Енашимо (см.), сист. 
Подкамеппой Тунгуски. .Замечателен необычай-
ным богатством золотых россыпей. По С. рабо-
тали 28 приисков, давших до 1920 3.811,5 пуд. 
золота. В истоках С. расположен б, рудник 
Эльдорадо (см.). 

С Е В А Г Л И К О И С К И Е З О Л О Т Ы Е П Р И И С К И — 
расположены по рч. Севагликону, прав. прит. 
рч. Калами, впад. в р. Енашимо, спет. Подка-
меппой Тунгуски. Рч. Сенат,тикои золотоносна 
от устья вверх па протяжении 17 км, пересе-
кает толщу разнообразных метаморфических 
сланцев хлоритовых, тальковых, слюдистых, 
прорезанных кварцевыми прожилками. Глуб. 
россыпи в пределах 3 5 м, мощность пласта 
1 - 2 м. Открыты -С. з. п. в 1840, и по 1907 28 
отводов вместе выдали золота 62.400 кг. (От-
ра шый 12.550, Мариинский -1.529, Магдалин-
ский--3.516, Титопскип 17.043, Святодуховскип 
—4.105, дополнительный его участок 3.840, Ма-
рне-Магдалинский—3.037, дополнительный к не-
му 5.178, Екатерининский -2.463, Даниловский — 
7.038 и остальные 18 отводов--895). С 1908 по 
1917 на некоторых приисках велись небольшие 
старательские работы, доставившие 100 кг зо-
лота. С 1917 по 1932 С. з. п. были законсерви-
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ровапм. С 1933 здесь работает драга треста» 
1:писсйзолото. 

.'I N I . : Гп '̂мшп. О iioJioiux И|NIMI.K ailX Ноет. L.noiipn, I'.lln.. 
IKII; Jlnmi.uH, II. /I. Очерк Сен. н Юж. еипем лилщий про 
мшплеппос i н, СПб., IK i<>; Hhvkoiickiiii. Oi'lei но с га I .-JKOII с M 
II lexiiHM. исследованиям con. част I jim ciicKoro горн"!.,, 
округа, СПб., 1!Х)5; Нихримнн, Д. Т. Д|лас принскон Г'.пнс1'" 
ского горного округа, ИМ)!). 

«СЕВЕРНАЯ АЗИЯ»—жури., издавался с 1925 
по 1930 в Москве С)б-ном изучения Урала, Сиб. 
и /|,В, совместно с К-тетом содействия народ-
ностям Сев. окраин при Президиуме ВЦИК и 

Главиаукой РСФСР. Ближайшее участие в 
издании «Северной Азии» принимали: проф. 
,В. А. Обручев, В. Г. Тан-Бог,ораз, С. А. Бутур-
лин, II. В. Здобпов и ,др. В журн. 'помещено 
много ценного материала по вопросам приро-
ды, населении и экономики Сев. Азии (см. 
•Указатель статей и заметок, помещенных в 
в журнале за первое пятилетие», М., 1931). Си-
стематически печатался также библиографиче-
ский справочник «Новости .Урало - Сибирской 
лит-ры». Тираж от 2.000 до 3.000 экземпляров. 



С Е В Е Р Н А Я З Е М Л Я (б. Земля Николая I!) 
значит, архипелаг, состоящий из трех больших 
и многих метких о-ноп, общей площадью ок. 
37 тыс. км'-, расположенный на С.-З. от мыса 
Челюскина, между морями Карским и Лапте-
HI.IX, Пролин Бориса Вилькицкого, шир. 75 км, 
отделяет от мыса Челюскина ближайший из 
о-вов С. земли Малый Таймыр (б. Це'саревч-
ча Алексея). Еще в 1878 Нордепшельд, при 
прохождении на судне «Вега» у мыса Челюски-
на. наблюдал пролет большой стаи гусей па К)., 
невидимому с неизвестной полярной земти, 
расположенной к С. от Таймырского п-ова. Его 
спутник Хонгорд в 1882 пытался, по неудачно, 
найти эту землю. В 17-12 пе заметил ее Челю-
скин и, позже исследователи, проходггпш'е ми-
мо мыса Челюскина, Нансен (на судне «Фрам», 
в 1895) и Толль (на «Заре», в 1900). Открыта 
С. земля была неожиданно экспедицией Б. А. 
Вн лькицкого '(-судна «Таймыр» и ' Вайга>ч») в 
1913, когда при попытке, обойти с С. загромо-
жденный льдом пролив был замечен о-в Ма-
лый Таймыр, а за ш и и остальные. Вост. бере-
га были сняты па карту в 1913, а юж. в 1914. 
Неисследованной С. земля оставалась до 1930, 
когда ледокол «Сед. ж» залез па С. землю экс-
педицию в составе Г. А. Ушакова, геолога Н. II. 
Урванцспа, промышленника С. II. Журавлева и 
радиста В. В, Ходова. В 1931 32 Ушаков и .Ур-
вавцев сняли на карту все берега С. земли, пе-
ресекли поперек центральный о-в, изучили гео-
логическое строение и сообщили по радио пер-
вое географическое описание ее. С того време-
ни исследование продолжается ежегодно «.тап-
цнен, устроенной на о-вах Сергея Каменева и 
ст. у м. Челюскина, а также проходящими еже-
годно кораблями, 

В 1928 итальянец Нобиле предполагал иссле-
довать С. з., по полет дерижаб.тя «Италия* 
окончился катастрофой. I ley дачные попытки до-
стичь С. з. на самолете делались в 1929, 1930 н 
1931 летчиком Чухповскнм. В 1931 экспедиции 
международного об-ва «Аэро-Арктик», го г ти-
пе с доктором Эккенером, пересекла па дири-
жабле «Граф Цеппелин» Северную Землю с 3. 
в ю.-з. направлении и произвела аэро-фото-
метрическую с'емку. 

Самый сев. о-в Комсомолец закапчивается па 
С. мысом Мо.тотова под 8ГЮ' с. ш„ имеет- пло-
щадь 9.244 км-. Около сев.-зап. берегов его 
расположен небольшой о-в Демьяна Бедного, а 
дальше на С.-З. большой о-,в Отто Шмидт.к 
Низменный в сев. части о-н Комсомолец к К), 
полого возвышается, поднимаясь до 000 м абс. 
выс. и круто спадает у юж. и ю.-в. берегов. 
Возвышенности его покрыты ледяным покро-
вом, составляющим до 05% -площади острова. 
Рельеф всюду округлой формы. Небольшие за-
ливы побережий о-ва имеют' фиордо.ный тип. 
Такого же типа неширокий пролив Юигштурм 
отделяет у ю.-з, берега о-на Комсомолец п 
меньший о-в Пионер, площ. 1.050 км-, с низ-
менными побережьями па С. и Ю.-З., полого 
поднимающийся на В. от значит, зал. Калини-
на до 400 м п круто опускающийся на нос i оке. 
Ледяной покров занимает всю эту внутреннюю 
возвышенность. О-ва Комсомолец и Пионер от-
деляются узким извилистым фиордообразпим, 
прол. Красной Армии от центр, самого крупно-
го о-.ва Октябрьской революции, площадью 
13.992 км". Берега этого о-ва изрезаны 'Несколь-
кими крупными и 'многими мелкими фиордами, 
полуостровами. На 3. от о-.ва Октябрьской ре-
волюции под 79°30' с. in. расположены иотизн 
три узких вытянутых низких островка Сергея 
Каменева, на к-рых устроена полярная станция. 

Под той же широтой па зап. берегу о-ва < >к-
тябрьской революции внедряется вглубь боль-
шой фиорд - зал. Ста.тина, широкий, глубокий, 
с крутыми выс. берегами, покрытыми льдом, 
ост-рым клином 'входящий на В. внутрь остро-
ва. Другой фиорд Млгусевнча, дл. до 30 км, 
расположен па С.-В. о-ва при выходе в м. Лап-
тевых пролива Красной Армии, недалеко от са-
мого сев. выступа о-ва Октябрьской револю-
ции -мыса Ворошилова. Эти два фиорда вы-
деляют па С.-В. о-ва Октябрьск >й революции 
паиб. высокое во всей С. земле куполообраз-
ное поднятие, достигающее в районе сев.-вост. 
выступа 701) м высоты. Три других купола до 
000 м выс. занимают вост., ю.-'зан. и ю.-вост. 
окраины о-ва. Между ними имеются равнинные 
пространства, по к-рым протекают реки, дости-
гающие максимально 20 км длины. Эти возвы-
шенности покрыты льдами, занимающими до 
•10% всей площади острова и местами у бере-
гов круто спадают к морю. Па В. у берега, при 
выходе пролива Шокальского, расположен не-
большой о-в Арпго.тьд. Пролив Шокальского, 
шир. в узкой части до 25 км, отделяет другой 
большой '•-!! Большевик, площ. 11.532 км'-, име-
ющий треугольную форму. Самая сев. точка 
его мыс Уишлнхта достигает 71» 27' с. широты. 
Юго-пост. мыс I lev покоена, лежащий по 78' 
с. т . , вместе с юж. оконечностью о-ва Октябрь-
ском революции мысом 'Свердлова образует 
г.ход в пролай Шокальского. Па С. и Ю.-З. 
о-н Большевик шмменпый, а но внутренней 
большей части цо.'.вышеипып (ок. 511() м). Лед-
никовый покров занимает лишь 20% площади 
о-ва. Берега сев. половины изрезаны многими 
фиордами, особенно знача i. из ппх зал. Мпко 
я.ча 'п Л'Х.ма т1 ,i-'a и с.-в. час ти. Здесь 'берега часто 
обрывисты, выс. до 300 П)0 .1/ и прямо спуска-
ются в морс, а в юж. части имеют террасы . о 
50 метров. Берега ои 'стые, преде тан,тепы га-
лс-чинками с iiecx.iMTi, п «резаны лагунами и 
бухтами, ( 'г ю.-в. мыса Еигенона на Ю.-В. рас-
положены два последних о-ва I . земли: Мал. 
Таймыр п около пего небольшой о-в Стирок,i-

ломского. Оба они низкие, песчаные. 

Тектоника С. земли довольно сложная. Не-
сомненно С. земля представляет часть Таймыр-
ского полуострова. Современными очертаниями 
С. земля обязана сбросам четвертичного возра-
ста почти меридиана.чьи >н> направления. Сбро-
сом опраппчеп вост. берег 1С. земли, а пролив 
Шокальского нтляетсн грабеном, и общий уклон 
поверхности на 3. обусловлен рядом понижаю-
щихся меридчанальпых ступенчатых сбросов. 
I! четвертичное время С. земля и Таймыр под-
верглись мощному оледенению материкового 
типа.. Движение ледников видимо шло преим. 
на 3. п I .-За.над. В настоящее .время наблю-
дается общее поднятие всей С. земли в целом 
и на вост. -стороне более бысчос . Ледники 
имеют все признаки умирания. 

Поверхность С. земли, свободная от льда, 
имеет тундровым характер. Флора и фауна па 
С. беднее, чем па юге. Па С* .'см.те встречается 
много белых медведей, песцов и диких сев. оле-
ней. Нз полез, ископаемых - -олово . 

,Т н i: (:rmij>i>-,ni)o \iri. nil .'/., .'. р. (И крм i ис поних .'им л>, 
и Сен. ,/|.-,;о;ш п.м Оксане, l l i . i . , и u ре i. .. М - ф с ( ; . ' > . " . 1!)Г>. 
Apr.'и п.i),д-р. Пи з а п е т о м у in u iM П 13, У/пшнцпн II. II. 
Кр.-пкшТ очерк нее И'ЛОИ.ИШ . Iачи'ри.ш земли: с кзр>ами, Л , 
п i.'i. Вгееоки. Л о к i. Ilii ia, Г.Ш. Л. II н а и о н. 

С Е В Е Р Н А Я П Р И М О Р С К А Я Н И З М Е Н Н О С Т Ь — 
ЮО-кп.тометрошая но.тоса вдоль побережья 
Вост.-Спб. моря. Па В. она начинается от устья 
р. Колымы и, переходя через низовья рек Ала-
зеи и Индигирки, достигает па 3. гряды воз-
вышенностей, отходящих от Индигирско-Яи-



ского водораздела па и-юн си. Пеле. Основной 
ландшафт С. П. п. — безлесная моховая тундра, 
привлекающая сюда .четом стада диких оленей, 
спасающихся на морских берегах от бича сев. 
лесов — комаров. Большое хоз. знач. в С. II. п. 
имеет промысел песца, ловушки па к-рого рас-
ставляются населением 'устьевых участков 
Колымы и Индигирки, иногда па расстояния 
сотен км от жилья. Обрывистые морские бере-
га— к В. от Алазеи (Куропаточий яр) и к 3. от 
Индигирки (Ойигосский яр) -сложены пост-
плиоценогыми осадками с прослоями ископае-
мых льдов. Эти берега, энергично разрушае-
мые морским прибоем, образуют нависшие над 
морем карнизы, из к-рых иногда вымываются 
кости доледниковых 'млекопитающих. В при-
брежной тундре обитают кочсвппки-олепсиоды, 
на В., вблизи Колымы, чукчи, на 3. тунгусо-
юкагиры. 

«СКВЕРНАЯ СТРОЙКА», газ. орган Игар-
ского горкома ВКП(б), горсовета и горпроф-
совета. Осп. в 1930. Газ. крайнего севера Крас-
пояр. края. Изд. в г. Игарке, за Полярным 'Кру-
гом. Выходит 2 раза в пятидневку. Обслужи-
вает строительные предприятия и население 
г. Игарки. Тираж (1934) 2.100 экземпляров. 

СЕВЕРНОЕ ЛЕДОВИТОЕ (II о л я р п о е) 
МОРЕ см. Северный Ледовитым океан. 

СЕВЕРНОЕ, с. адм. ц. Северного района 
Зап.-Сиб. края (до 1933 паз,- с. Bepx.-11азарово 
н Верх.-11.1заровский район). Оси. в 1727 па 
сил. р. Тартас, в 430 км or И.-Снб., в 138 км 
от ж.-д. ст. Барабинск; жит. 1.280, хоз-в 310. 
Средняя школа, 3 начальных школы, больница, 
почта, телеграф, телефон, ветеринарный пункт, 
ai роучасток. С с в е р и ы й р а н о и. Террито-
рия 17.4:'° ?:м~, у.ап. 27.390, сел. советов 19, на-
селенных пп. 87; крупные села: Бпа.ча, Граж-
дзицево, II.-Троицкое. Преобладает рус. насе-
ление (00%), чуваш 17,0, белоруссов 9%. Плот-
ность 1,5 чел. на км-. Поверхность- равнина, 
покрытая лесами, изредка пересеченная в юж. 
части невысокими гривами. Район орошается 
pp. Тара, Тартас, Нча, Кама (все сплавные) и 
многими озерами, из к-рых выделяются по ве-
личине: Тенис, Кротово, Сургуты, Соску.ть и 
др. Сев. и вост. части района покрыты сплош-
ным лесом; из древесных пород распрострапе 
пы: ель, пихта, береза, осина; реже- сосна и 
кедр. Промысловые звери: белка, колонок, за-
яц, волк, суслик, лиса. Почвы иловато-болот-
ные с 'подзолами па гривах и темные, черпо-
земонидпые па низких местах. Климат конти-
нентальный со ср. t° зимы —22° и лета 1 19°, 
год. количество осадков до 400 мм; вегет. пе-
риод 120 дней. Недра пе исследованы. Посев-
чая площадь района в 19,35 была 30 тыс. га, 
из к-рых 20 тыс. та зерновых культур. Напра-
вление се.т. хоз-ва в полеводстве зерновое; в 
животноводстве молочное. Бюджет 19.35—50,5 
тыс. руб. Развиты промыслы: 'пищевкусовое 
производство, кожевен и о-меховое, деревообде-
лочное, обработка шерсти, лесозаготовки. Пу-
ти сообщения: сплавные реки: Тара и Тартас, 
тракт Биаза- Северное--Каипск. Почтовые от-
деления в сс. Биаза, Северном и Н.-Троицком. 
Район иимеет: On нач. школ, 4 ср. ииколы, 
4 библиотеки; 3 больницы, 3 мед. пп., I агро-
участок. Район, газ. «Коллективист» с тира-
жом в 2.000 экземпляров. 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ- см. Полярные сияния. 
СЕВЕРНО-СИБИРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ — 

расположена к С. от Ср.-Сиб. плоскогорья и 
занимает прибрежное пространство вдоль м. 
Лаптева и юж. части п-ова Таймыр. На 3., в 
низовьях р. Енисея, она соединяется с Зап.-

Сиб. низменностью. По р. Енисею С.-С. п. на-
чинается ниже р. Ппж. Тунгуски, севернее хр. 
Миддепдорфа. Вдоль р. Хатанги южный кран 
т:цет 'НО 71° с. HI.. апа р. Апабаре -— по 71,5° с. ш. 
на В., iB низовьях О.леиека, она кончается; 
от Ср.-Сиб. плоскогорья отграничена сбросом--
уступом; в юж. части Таймырского п-ова она 
продолжается до подошвы внутренних плато 
Бырранга и др. до 75-й параллели. С.-С. п. бо-
лее возвышена п холмиста, чем Зан.-Сиб. низ-
менность. По линии па В. от с. Дудинки (иа 
liiiiiece) развиты характерные дли С.-С. п. мор-
ские иостп.тиоцеповые отложения, встреченные 
по Хатанге почти до 71,5" с. ш. па абс. выс. 
25 м. Страна эта занята тундрами (на 3. Авам-
ская, па В. Низовая), среди к-рых местам.! 
протягиваются невысокие хребты, еще очень 
мало изученные. 

Таймырский п-ов и юж. части занят невысо-
кими холмистыми тундрами, орошаемыми pp. 
Дучыитой, Авамом (прит. Пясипы) и Хегой 
(басе. Хатанги), на них рассеяно множество 
озер, а иногда и торфяных бугров. Берег м. 
часто каменистый. Так, И, Толмачев отмечает 
сопку Соленую, к-рой оканчивается у п-ова 
Каратумус правобережье р. Хатанги. Выс. сон 
MI lio М над VP. м., а над окружающими ее 
тундрами !()() ,м. Сложена она, гл. обр,, гипсом, 
прикрывающим мощный шток каменной соли, 
обнажающийся у ее подошвы и сохраняющий-
ся благодаря климатическим условиям; здесь в 
>932 обнаружена нефть. Пространство между 
ро. Хатангой и Апабаром невысокое плоско-
горье. Выс. бер. у устья Аиабара ок. 90 м. Все 
это тундровое пространство, местами богатое 
оленьими кормовшцамп, а в устьях рек ры-
бой, освоено оленеводами, охотниками и рыбо-
ловами Таймырского нац. округа. Область, за-
пятая С.-С. п., едва затронута исследованиями. 
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СЕВЕРНО-ЧУЙСКИЙ, хр. ем. Чу Некие бел-
ки, т акже Алтай (О р о г р а ф и я). 

СЕВЕРНЫЙ ЗАЛИВ на крайней с.-з. оконеч-
ности о-ва Саха.тина. Между мысами Марии и 
Елизаветы. 21,5 км шир., вдается и сушу на 7,5 
километра. 

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН — водное 
пространство, соединенное с Атлантическим 
океаном широким проходом между Гренланди-
ей и Норвегией и рядом более узких проливни 
к 3. от Гренландии. Юж. границу С. Л. о. в 
пр патл античоской части составляет подводный 
хр., идущий от Гренландии через Исландию и 
Фаррсрские о-ва к Норвегии. Между с,;В. око-
нечностью Гренландии и Шпицбергеном нахо-
дится второй подводный хр., менее высокий, 
отделяющий от океана самостоятельный глубо-
кий (свыше 3.000 м) бассейн- Норвежское мо-
ре. Сев. часть этого моря известна под 'назва-
нием Гренландского моря. На противополож-
ной сто.роие С. Л. о. соединяется с Тихим оке-
аном при помощи узкого Берингова пролива 
(см.). Площадь С. Л. о. равна прибл. 15 .млн, км-, 
будучи окаймлен 'почти со всех сторон сушей, 
С. Л. о. является типичным средиземным море?:. 
Центр, глубокая часть С. Л. о. носит назва-
ние Полярного бассейна; здесь глуб. достигает 
3.000 -4.000 м, а к С. от о-ва Врангеля Вилыкмнс 
(1927) измерил глубину даже в 5.440 м. Часть 
Полярного бассейна, находящаяся к С. от 
Аляски, известна под названием моря Бо-



фора. Окраинные части океана, расположенные 
над евразийской материковой отмелыо, приня-
то делить па ряд морей: Бирепцтю (см.), Кар-
ское (см.), Лаптевых (см.), Восточно-Сибирское 
(см.) и Чукотское (см.). За границу материко-
вой отмели ;К С. от Сиб. и Аляски можно при-
нять изобату и 100 м, к С. от к-рой глуб. оке-
ана резко увеличивается, быстро достигая 1.000 
и более м. Положение материкового уступа 
к 'С. от Сиб. выяснено еще пе та всем протя-
жении, но известно, что этот уступ расположен 
здесь на весьма значит, расстоянии от берега, 
тогда как от берегов Аляски он отстоит всего 
только па 100—170 км. Наиб, ширины сиб. ма-
териковая отмель достигает, по-видимому, к С. 
от о-вов Дс Лонга. В Чукотском м. шир. мате-
риковой отмели равна прибл. 000 км, а в 
м, Лаптевых (на мер.идпапе 126" к В. от Гри-
пича) — 400 км. Материковая отмель сев. Евро-
пы, над к-рой расположено Барепцово м., так-
же очень широка (свыше 1.200 км), по здесь 
морские глуб. значит. 6o.in.nie, чем .над оно. ма-
териковой отмелыо. На евразийской материко-
вой отмели расположен целый ряд о-вов, круп-
нейшие из к-рых: Шпицберген, Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля, Сев. Земля, Ново-Сибир-
ские о-ва и о-в Врангеля. По декрет у С ПК Со-
юза ССР от 1Г> апреля 1920 'все о-ва С. Л. о., 
лежащие межа у меридианами .З2п-1'ЗГ>" к В. от 
Грииича и I08°49'30" к 3. от Ерипича, входит 
во 'владения Союза. ССР. 

Верх, слой воды .и Полярном бассейне, мощ-
ностью в I50 200 м, обладает низкой t ' (от 
0° до 1,9") и сравнительно 'малой соленостью 
(33 34%), обусловленной примесью пресных 
вод, гл. обр. вод. спб. рек. По весьма прибли-
женному подсчету В. Шостаковича, количество 
ежегодно 'выносящейся сиб. реками в С. Л. о. 
воды равно 885 км'\ Под верхним слоем рас-
иреспсипои воды находится слой атлантиче-
ской воды, мощностью в 000 - 700 м с t" выше 
0" и сравнительно большой соленостью, близ-
кой к 35%. Эта вода вносится в Полярный бас-
сейн ветвью Атлантического течения («Гольф-
стрим»), идущем! к 3. от Шпицбергена па се-
вер. Наконец, ниже слон атлантической воды 
находится мощный слой холодной поды с t 1 

от 0° до 0,8° и соленостью 34,9%. По Нансену, 
.эта вода, заполняющая глубокие части Поляр-
ного бассейна, приходит из Гренландского мо-
ря. Гл. водообмен С. Л. о. -с Атлантическим 
океаном происходит п широком проходе между 
Гренландией и Шпицбергеном. Здесь находят 
себе выход распреспс.ппые воды верх, слоев 
С. Л. о. и на некоторой глуб. происходит при-
ток атлантических вод и С. Л. океан. 'Водооб-
мен, происходящий в узком и неглубоком Бе-
ринговом про,типе, а также к 3. от Гренландии 
и к В. от Шпицбергена, имеет только второсте-
пенное знач. для баланса вод С. Л. океана. 
Наиб, характерной особенностью циркуляции 
поверхностных вод в Полярном бассейне яв-
ляется течение, идущее прибл. с В. па 3. из 
моря Бофора и далее, примерно вдоль конти-
нентального уступа Евразии, к проходу между 
Шпицбергеном и Гренландией. Существование 
этого течения доказано дрейфами многих су-
дов («Жаппета» 1879—1881, «Фрам» 1893 -1890, 
«Кар,тук» 1913 1914, «Св. Анны» 1912 1914), а 
также дрейфами двух буев, выброшенных к С. 
от Аляски и найденных ок. Исландии и Норве-
гии. Этим же течением об'яспяется нахождение 
на берегах Гренландии сиб. плавника. Скорость 
этого течения увеличивается с IV на 3., рав-
няясь к С. от Н.-Сибирских о-вов нрибл. 0,98 км 
в сутки, а к сев. от Земли Франца-Иосифа 

прибл. 1,8 км в сутки. К С. от Гренландии дви-
жение поверхностных вод направлено, иовиди-
мому, с 3, па В., т. е. тоже к проходу между 
Гренландией и Шпицбергеном. Прилипо-отлив-
пые явления в С. Л. о. вызываются волной, 
входящей из Атлантического океана через про-
ход между Гренландией и Шпицбергеном, и, 
кроме того, собственной волной С. Л. океана. 
На основании изучения при,тиво-от,тинных ко-
лебаний уровни С. Л. о. американский ученый 
Гаррис пришел к заключению о существовании 
в С. Л. о., между Аляской и полюсом, обшир-
ной суши или мелководья («Земля Гарриса»). 
Однако, позднейшие наблюдения заставляют 
сомневаться в правильности гипотезы Гарриса. 

Громадная часть С. Л. о. в течение всего 
года покрыта льдами,—к-рые можно разделить 
на след. три основных вида: I) береговой при-
пай— неподвижный, примыкающий к бер. лед; 
этот вид льда наблюдается почти исключит, 
в холодное время года и достигает наиб, рас-
простр. в В.-Сиб. море и м. Лап тевых (до 500 км 
ширины); 2) полярный пак — мощные мпоголет-
ше поля, покрывающие в течение круглого 

I ода центр, часть С. Л. океана; к берегам ма-
терика ближе всего подходит в В.-Сиб. море 
и в американском секторе; 3) арктический 
лед занимает промежуточную зону между 
областью берегового припая (или чистой годы) 
и обл. полярного пака; состоит преим. из го-
довалого льда и частей взломанного берегово-
го припая. Полярный пак даже зимой не по-
крывает Полярного бассейна сплошь, т. к. под 
влиянием ветра льдины нередко находят одна 
па другую, оставляй пространство чистой воды 
(каналы и полыньи). Площадь чистой воды 
в С. Л. о. заметно увеличивается летом. Г. Свер-
друп оценивает ее летом в сен. части В.-Снб. м. 
в 1%, Скотт-Ганзен дает для Полярного бас-
сейна большую величину 5%, а в области 
к С. от Шпицбергена Макаров оцепил площадь 
свободной от льда воды в 10%. Толщина ров-
ного многолетнего льда составляет в сев. ча-
сти В.-Сиб. м. к концу холодного времени года 
3 3 'А м, при чем последняя величина являет-
ся естественным преде,том, до к-рого может 
увеличиваться толщина льда путем замерзания 
воды (в центр, части Полярного бассейна эта 
величина, вероятно, немного больше). Летом 
толщина льда уменьшается, при чем в Вост.-
Сиб. м. слон льда, стаивающий за лето свер-
ху, составляет ок. 120 см. Толщина торосистых 
льдин, образующихся вследствие напора льдов, 
значит, превышает толщину ровного льда, до-
стигая Ю 20 м и более. Высота торосистых 
гряд над ур. ровного льда в Полярном бассей-
не ие превышает 8 л;, тогда как ближе к бере-
гам материка встречаются торосистые гряды до 
15 20 м высотой. Гл. масса полярных льдов 
образуется в морях, примыкающих к Сиб., к С. 
от зоны берегового припаи. Эти области явля-
ются, т. о., своего рода —- «очагами зарожде-
ния полярных льдов». Особ, благоприятные ус-
ловия для ледообразования создаются здесь, 
благодаря отжиму льдов под влиянием господ-
ствующих и холодное время года ветров с кон-
тинента, вследствие чего между областью бе-
регового припая и об,т. дрейфующих льдов не-
редко возникают обширные пространства чи-
стой воды (как напр., кемб. полынья»). Эти про-
странства покрываются молодым льдом, к-рый 
под влиянием низких t 'Г ' воздуха быстро уве-
личивается в толщину, но мри первом свежем 
ветре с берега изламывается. Гл. масса льда, 
образующегося в приеибирских морях, выно-
сится в Полярный бассейн, где лед под влия-



мнем петра и течения движется в направлении 
на 3. и С.-З., к проходу между Гренландией 
и Шпицбергеном. Разгрузка С. Л. о. от льдов 
происходит, гл. обр., у вост. берегов Гренлан-
дии, где Вост.-Гренландским течением ежегод-
но наносится ок. 12.700 кмя льда. Юж. граница 
льдов в С. J1. о., равно как и общее количе-
ство льдов в нем, пе остаются постоянными из 
года в год, а подвержены колебаниям, обусло-
вленным колебаниями атмосферной циркуля-
ции. В частности можно отметить уменьшение 
количества льдов в период 1920 19.45 в ири-
атлаптической части океана, между Гренлан-
дией и Сев. Землей. Колебания в состоянии 
льдов в С. Л. о. в спою очередь влияют на ме-
теорологические условии полярной и умерен-
ной зон. Для изучения этих колебаний Между-
народный Географический Конгресс в Берлине 
и 1898 об'явил Датский Метеорологический ин-т 
(Копенгаген) центр, органом по собиранию све-
дений о полярных льдах. Этим ии-том издают-
ся ежегодные сводки и карты о состоянии 
льдов в С. Л. океане. 

Климатические данные по С. Л. о. скудны, 
основаны, гл. обр., иа наблюдениях во время 
дрейфа «Фрама» и наблюдениях редкой сети 
станций на юж. окраинах океана, к-рая только 
в сов. секторе Арктики достаточно густа. В пе-
риод с апреля по июнь, а также осепыо, над 
С. Л. о. располагается отчетливо выраженный 
барометрический максимум, сдвинутый в сто-
рону Гренландии и Америки. В июле и авгу-
сте этот антициклон сдвинут в сторону Грен-
ландского моря. Зимою в С. Л. о. расположен 
т. паз. «арктический ветрораздел» (Зупаи), т. е. 
область относительно высокого давления, сое-
диняющая сов.-пост. отрог сиб. максимума 
с американским максимумом. Во все времена го-
да давление воздуха ок. сев. полюса больше, 
чем ср. давление па параллели 70° N. В связи 
с господствующим над С. Л. о. относительно 
высоким давлением воздуха, циклоническая и 

штормовая деятельность в центр, части разви-
та менее сильно, чем в окраинных районах. За 
три года дрейфа «Фрама» в С. Л. ок. наиб, 
скорость ветра пе превышала 18 м IB сек., то-
гда как па о-вах окраинной зоны нередки 
штормы, достигающие силы урагана. Темпера-
тура воздуха над С. Л. о., принимая во внима-
ние, что он расположен ок. сев. полюса, в хо-
лодное время года относительно высока, бла-
годаря проникающему через толщу льда теплу 
воды. В теплое же время года t° воздуха, на-
оборот, несмотря на иезаходящее солнце, очень 
низка, вследствие охлаждающего влияния 
льдов. С декабря по апрель область наиб, низ-
кой t° в С. Л. о. сдвинута ,в сторону Гренлан-
дии и Америки, в остальную часть года она 
занимает прибл. центр, часть Полярного бассей-
на. Ср. месячные t°t°, наблюдающиеся с марта 
по октябрь, являются самыми низкими в сев. 
полушарии, т. е. в это время года «полюс хо-
лода» находится в С. Л. о. (возвышенность 
Гренландии пе принимается в расчет). В пери-
од же с ноября по февраль t° воздуха над 
С. Л. о. не достигает таких низких значений, 
как в сиб. полюсе холода (Оймекоп). Предста-
вление о t° воздуха над С. Л. о. могут дать 
сред, месячные t"t° по наблюдениям па «Фра-
ме» < 1893—96), а также првдотодож. t° t° «а 
сев. полюсе (по Бауру): I(QM. табл. с. 803). 

Колебания tu воздуха достигают в холодное 
время года больших размеров; так, в марте 
1894 па «Фраме» была отмечена t° —52,0° (абс. 
минимум за весь трехлетний дрейф), а в мар-
те 1896 эта же экспедиция отметила t° —3,0°. 
Летом колебания t° воздуха, наоборот, крайне 
незпачит. и за три года наблюдений на «Фра-
ме» были отмечены след. крайние t° в июле: 
мии. —3,4°, максим. +3,5°. Количество осадков 
в С. Л. о. не превышает 250 мм в год, при чем 
эти осадки выпадают почти исключит, в твер-
дом виде. Облачность в холодное время года 
(с ноября по апрель) сравнительно невелика, 



„Фрам" (около 83" сеперноО широты) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Годо-
вая 

—35,6 - 3 5 , 8 — 30,3 -2'», 8 - 1 1 , 0 - 1 . 4 +0,1 - 1 , 8 - 9 , 0 - 21,8 - 2 8 , 7 19,2 
90 c. in. 

- 4 0 , 0 - 4 1 , 0 —35,0 — 27,0 13,0 - 3 , 0 - 1.0 - 3,0 - 1 2 , 5 24,0 - 3 2 , 5 - 3 8 , 9 - 2 2 ,Ь 

летом же, а также и сентябре, она чрезвычай-
но высока. За три года дрейфа «Фрама» 
в июне, июле, августе и сентябре пе было отме-
чено ни одного ясного дня, тогда как зимой 
число ясных дней превышало число пасмур-
ных. Летом очень часты туманы, особ, в июле, 
когда число дней с туманом, по наблюдениям па 
«Фраме», превышает 20. В период с ноября по 
апрель туманы в Полярном бассейне редки. Ат-
мосферные процессы, происходящие в С. Л. о., 
оказывают весьма сильное влияние па пого-
ду умеренной зоны сев. полушария (в частно-
сти прорывы масс холодного воздуха к К).), 
а потому в последнее время в различных стра-
нах, особ, же в СССР, принимаются меры 
к освещению сев. полярной обл. постоянными 
метеорологическими станциями. К началу 1930 
на сиб. иобережьи С. Л. о. и прилегающих 
о-вах действовало 35 станций. 

Воды той части С. Л. о., к-рая постоянно по-
крыта льдами, очень бедны органической 
жизнью — по той причине, что лед препят-
ствует проникновению света, необходимого для 
развития фитопланктона. Наиб, характерной 
для Полярного бассейна органической формой 
являются Crustaceae (49 видов). Летом, в пе-
риод таянии льдов, лужи на льду, а также по-
лости в самом льду, нередко изобилуют про-
стейшими организмами (диатомовыми), при-
дающими льду бурую окраску. В противопо-
ложность центр, части С. Л. о., воды его окра-
ины, где море летом свободно или почти сво-
бодно от льдов, чрезвычайно богаты как фито-
планктоном, так и зоопланктоном, что в свою 
очередь способствует развитию обильной их-
тиофауны. В из/обилии водятся в окраинах 
С. Л. о. также морские млекопитающие, гл. 
обр., тюлени и моржи. Количество последних 
в приатлаптической части С. Л. о. сильно 
уменьшилось, благодаря хищническому истре-
блению их, и. в наст, время большие яалежи 
моржа встречаются, гл. обр., в азиатском сек-
торе океана. Хищнический пром. еще больше 
сказался на китах, некогда населявших окра-
ины океана в громадном количестве, теперь же 
выбитых настолько, что китовый пром. в 
С. Л. о. почти исчез. В центр, части океана 
встречаются белые медведи (Пири видел сле-
ды медведя к С. от Гренландии, па широте 
88° N), тюлени и-нарвалы, по в единичных 
экземплярах. С мнением канадского полярного 
исследователя Стефан-соиа, что, благодаря изо-
билию тюленей, человек может существовать 
«за счет страны» даже в отдаленнейших рай-
onaix С. Л. о., не согласны такие авторитеты, 
как Ф. Нансен и Г. Спердруп. Птицы, водя-
щиеся на о-вах окраины С. Л. о. в несметном 
количестве, встречаются также в Полярном 
бассейне, но в небольшом числе. Наиб, распро-
странены здесь глупыши (IJaImnrns jflacialis) и 
белые чайки (Patfophila ebnrnea). 

Знакомство человека с окраинными частями 
С. Л. о. относится к древним временам, про-
никнуть же в центр, часть этого океана уда-
лось только в конце XIX века. Первые попытки 
достигнуть в С. Л. о. высоких широт были сде-
ланы со стороны Шпицбергена Гудзоном (1607), 
дошедшим на судне до 60Уз° с. ш., и Парри 

(1827), достигшем на са-
нях 82"45' с. ш. Откры-
тие глубокой части С. 
Л. о. Полярного бас-
сейна - сделано Нансе-
ном, судно которого 
«Фрам» дошло в 1895 
во время 'Своего дрейфа 

до 85°56' с. MI. До экспедиции Нансена многие 
ученые высказывали мысль, что пространство 
ок. сев. полюса занято ие водой, а сушей. 11о-
сле Нансена глубоководная часть Полярного 
бассейна была посещена на корабле только 
один раз сов. экспедицией на «Садко», к-ран 
в 1935 достигла к С. от Северной Земли широ-
ты 82Г'4Г N, где глубина м. превышала 2.000 м. 
Исследования, выполненные здесь «Садко», 
приобретают особ, научную ценность, вслед-
ствие того, что этой экспедицией были приме-
нены современные методы океанографии, тогда 
как во времена экспедиции «Фрама» эти мето-
ды были еще далеко несовершенны. Центр, 
часть Полярного бассейна посещалась также 
сапными экспедициями, имевшими однако спор-
тивный характер и в научном отношении мало-
плодотворными. Сюда 'относится ряд санных 
.экспедиций американца Р. ГТири, завершивших-
ся в 1909 открытием сев. полюса; сапная экс-
педиция итальянца У. Капьи, дошедшего в 1900 
к С. од Земли Франца-Иосифа д/о 86°34' с. ш., 
и несколько менее значит', экспедиций. Выдви-
нутая Аидрэ мысль об исследовании центр, ча-
сти С. Л. о. воздушным путем, после его тра-
гически закончившейся экспедиции па воздуш-
ном шаре в 1897, пе имела серьезных после-
дователей вплоть до 1925, когда Амундсен на 
самолете проник в С. Л. о. до 87 '44' с. ш. 
(на меридиане 10° W от Грипнча). Вслед за 
этой экспедицией был совершен целый ряд др. 
воздушных экспедиций: Бердом па самолете 
(1926, достижение сев. полюса), Амундсеном па 
дирижабле «Норге» (1926, перелет от Шпицбер-
гена через полюс до Аляски), Вилькипсом на 
самолете (1928) и Нобиле па дирижабле «Ита-
лия» (1928, -достижение сев. полюса). Все эти 
воздушные экспедиции в С. Л. о. преследовали 
больше спортивные и рекламные цели, нежели 
научные. Даже после этих экспедиций 75% все-
го пространства Полярного бассейна остается 
белым пятном па карге. Невозможность пока 
ирои икнуть далеко в глубь полярного пака 
С. Л. о. даже па современном мощном ледо-
коле выдвигает дирижабль и самолет как сред-
ство для будущих исследований центр, обл. 
этого океана. Развитие воздухоплавания подве-
ло под эти исследования экономическую базу, 
гл. обр., в связи с проектом трансарктического 
воздушного пути — кратчайшего между Атлан-
тическим океаном и Тихим. 
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С Е В Е Р Н Ы Й М О Р С К О Й П У Т Ь ( С е в е р и-и о-
с т о ч и ы й п р о х од). -11од этими названиями 
известен водный путь, пролегающий вдоль сев. 
побережья Азии от проливов, образуемых о-ва-
ми Ионой Земли и Вайгачем на 3., до Беринго-
ва пролива на В., последовательно проходящий 
через моря Карское, Лаптевых, Вост.-Сибирское 
и Чукотское. С. М. п. на протяжении более чем 
трехсотлетней своей истории до Октябрьской 
рев. был предметом борьбы различных капита-
листических группировок—русских и иностран-
ных, сибирских и центральных. Одни стреми-
лись к освоению пути, другие всемерно проти-
водействовали использованию пути, стремясь к 
удержанию Сиб. па положении колонии. 

В XVI и начале XVII вв. рус. поморы совер-
шали плавания морским путем в Обскую губу 
и в Манпиею (см.). По свидетельству совре-
менников «в Мапгазею по вся годы ходят ко-
чами многие торговые и промышленные люди 
со всякими немецкими товары и хлебом». Так 
совершили плавания в 1601 — 4 кочи, 1602 — 4, 
1610 - 16, Kill кочи не дошли до места и вер-
нулись, 1612 —- 16. Однопалубные небольшие су-
денышки, грузопод'емпостью в 6 7 т, ходив-
шие парусом лишь при прямом ветре, по обла-
давшие неплохими мореходными качествами, в 
руках прирожденных северян умело выбирали 
себе путь. Двигаясь вдоль берегов «гребью и 
парусом», поморы достигали пролива Югор-
ский Шар, через него проникали в Карское м„ 
пересекали его юж. часть, по р. Мутной биче-
вой поднимали кочи до водораздела п-ова Яма-
ла -- озер Ней-то, Ямбуто. Перетащив кочи во-
локом через водораздел, по р. Зеленой спуска-
лись в Обскую губу. Далее путь шел или на 
К), ио р. Оби, или на В. Тазоиской губой и 
р. Таз в Мапгазею. Так поморы проложили до-
рогу в зап. части С. М. п. Однако, оживлен-
ная ггорговля с сев.-зап. Азией—рынком ценней-
ших видов иушпииы • морским путем была на-
сильственно прекращена московским правитель-
ством. В 1619 вышел строгий царский указ, на-
лагавший запрет на морской путь в Мапгазею. 
Ослушникам предстояло «за то их воровство и 
измену быти кажиеппыми злыми смертьми и 
домы их велим раззорити до основания». Этим 
указом развитие зап. части С. М. и. было оста-
новлено па 250 лет. Продолжая поступательное 
движение иа В. «торговые и промышленные 
люди» к 30-м гг. XVII в. достигли Лены, спу-
стились по ней на побережье Ледовитого ок. и 
прошли вост. часть С. М. п. с большой быстро-
той. В 1648 Федот |Колмогорцев с казаками 
Дежневым и Аикудииовым, обогнув с С. край-
нюю вост. точку Азии (мыс Дежнева), вышли в 
Тихий океан через Берингов пролив. Т. о. к се-
редине XVII столетия С. М. п., за исключением 
ср. части (района п-ова Таймыр), был пройден 
и известен. Однако, плавание у сев. берегов 
Вост. Сиб. не развилось, а над зап. участком1 

пути тяготел царский запрет. I lo iCTeiieinio опыт-
полярных судоводителей, строителей легких и 
подвижных, но «падежных к морскому ходу» и 
в то же время способных к передвижению ио 
рекам и волокам «кочей» оказался утраченным, 
XVIII и первая половина XIX в. стали временем 
совершенно ложных представлений о доступ-
ности С. М. п. Во второй половине XVI в. идея 
использования С. М. п. для проникновении в 
Вост. Азию зародилась в молодых тогда мор-
ских государствах Зап. Европы—Англии и Гол-

ландии. Они наиболее страдали от монополь-
ного владения юж. морскими путями па ДВ — 
Португалией и Испанией — могущественными 
морскими торговыми государствами своего вре-
мени. И для поисков С. М. п. в Индию и Ки-
тай англичане, голландцы и датчане последо-
вательно снарядили несколько экспедиций. Эти 
попытки овладеть С. М. п. кончились рядом не-
удач, а иногда гибелью судов и людей. Неболь-
шие «кочи» в руках опытных сев. мореходов— 
поморян оказались более действенным сред-
ством освоения С. М. п., чем парусные корабли 
иностранных мореплавателей, попавших на С. 
в совершенно необычную обстановку. Попытки 
были оставлены. Для разрешения проблемы 
С. М. п. они имели не положительное, а отри-
цательное знач., если не считать некоторых гео-
графических познаний, приобретенных участ-
никами экспедиций. Из плаваний иностранцев в 
этот период известны: английские—Виллоугби, 
Джерфурда и Ченслера в 1553; Бурроу в 1556, 
Баеседина, Вудкока и Брауна в 1586, Питта и 
Джакмена IB 1580, Гудзона в 1608 и 1609; гол-
ландские—О. Б'рюнеля в 1577 «0, Баренца, 
Ная, Таггалеса, Вап-Гемскерка и Райта в 1594— 
1596, Ван-Керкговепа в 1609. Мая в 1610, Бос-
мана в 1625 и датская экспедиция IB 1653 (Де-
Ламартииьер). 

Поиски «Северо-восточного прохода» были 
возобновлены во второй половине XV1I1 века. 
Насколько важным считался этот вопрос, мож-
но видеть из того, что первому, кто пройдет 
из Атлантического в Тихий океан или обратно 
С. М. путем, англичанами была назначена пре-
мия в 20 тыс. фунтов стерлингов. В 1765—66, 
русскими, по мысли М. Ломоносова, была сде-
лана попытка прохода из Европы в Тихий оке-
ан через Полярный бассейн в высоких широ-
тах. В основу ее была положена ложная тео-
рия о существовании вокруг полюса открыто-
го моря. Поэтому двухкратное -плавание экспе-
диции Чичагова на парусных кораблях окон-
чилось Неудачей, приведя исследователя к вы-
воду, что «открылась невозможность, в чем не 
остается сумпепия». Так же окончилась попыт-
ка разрешить вопрос походом из Тихого океа-
на в Атлантический. Результатом известного 
плавания Дж. Кука и И. Клерка (1778 -79) че-
рез Берингов пролив было заключение Клерка, 
что «всякое стремление найти проход через Се-
верный океан, как m западном, так и в восточ-
ном направлении- дело сумасшествия». 

Исследования сев. побережья Азии, произве-
денные Великой Сев. Экспедицией (1734—43) 
(см.), (см. также Научно-исследовательская ра-
бота), обстоятельства плаваний и результаты 
работ большого ряда рус. и иностранных экс-
педиций эпохи парусного флота и 'Последова-
тельные неудачи на протяжении более чем сто-
летнего периода (1734—-1839), проистекшие, гл. 
обр., вследствие слабости технических средств 
и незнакомства с условиями навигации, повели 
к утверждению в пауке и широкому распростр. 
мнения об общей непригодности полярных мо-
рей для судоходства. В представлении видней-
ших ученых даже паиб. доступная, с нашей 
точки зрения, юж. часть Карского м. была «по-
гребом набитым льдом» (академик К. Бер) с 
выводом, что морское сообщение с Сиб. «при-
надлежит к -числу вещей невозможных» (Ф. П. 
Литке). Пе менее категорично было заключе-
ние о вост. части пути: «уновательно ныне ни-
кому уже на мысль пе придет, чтобы произво-
дить кораблевождение ио показанному морю» 
(академик Миллер). Эти мнения господствова-
ли IB науке вплоть до 70-ix гг. прошлого века. 
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След. период истории С. М. п. и возрожде-
ния идеи его использования для торговой свя-
зи Сиб. с Европой начинается (через 250 лет 
после насильственного прекращения морских 
сообщений с Мапгазеей) в 1860 62, плавания-
ми Крузенштерна и, с 1869, рядом успешных 
плаваний в Карское м. норвежских моряков, с 
установкой на суда паровых двигателей; этот 
период завершился знаменитыми путешествия-
ми Виггинса и |Нордепшельда в 1874 -79, дока-
завшими пе только возможность достижения 
устьев Оби и Енисея, по и возможность сквоз-
ного плавания С. М. и. из Атлантического в 
Тихий океан. Уюпе.х этих плаваний вызвал ряд 
попыток использования С. М. и. для коммер-
ческих целей со стороны иностранных и рус. 
предпринимателей, по царское правительство 
вплоть до 1912, временами буквально замора-
живало водный путь в Сиб. адм. и таможенны-
ми мерами, во имя охранения интересов петер-
бургских и московских капиталистов. Недоста-
точная изученность ледового режима Карско-
го м., невозможность для частных предприни-
мателей поставить дело технически и научно на 
необходимую высоту, неустойчивость и недоб-
рожелательность правит е л ь с тв е ш i о й политики 
повели к тому, что все попытки частного капи-
тала использовать С. М. и. кончились рядом 
неудач, крахов и раззорений. Систематически 
препятствуя развитию морской торговли Сиб., 
царское правительство, однако, иногда прибе-
гало к использованию С. М. п. в своих целях 
(1893, 1905) и временами, под давлением про-
грессивных кругов буржуазии и стратегиче-
ских соображений, предпринимало некоторые 
шаги к исследованию и оборудованию пути. 
Работы гидрографической экспедиции Сев. Ле-
довитого океана в 1894 — 1904 на зап. участке и 
1910—14 на вост., закончившиеся походом ле-
докольных пароходов «Таймыр» и «Вайгач» из 
Владивостока в Архангельск в 1914—4.5, были 
крупным вкладом в дело изучения полярных 
морей. 

В период, непосредственно предшествовав-
ший европ. войне (с 1911), на вост. участке пу-
ти Добровольным флотом были начаты еже-
годные рейсы из Владивостока в устье р. Ко-
лымы, для завоза в оторванный бездорожьем 
район различных товаров, а на зап. участке с 
1912 началась деятельность норвежского акц. 
об-ва, преследовавшего цели экспортно-импорт-
ной торговли с Зап. Сибирью. Но большого 
развития операции С. М. п. в то время пе по-
лучили и максимальный навигационный грузо-
оборот не превысил 500 г на В. и 5.500 т на за-
паде. При этом в 1912 и 1917 суда норвежско-
го об-ва не достигли берегов Сиб. совсем, в 
первом случае вследствие тяжелого состояния 
льдов в .Карском м., во втором из-за аварии 
парохода в проливе Маточкип Шар. При кол-
чаковщине в 1919 путь был использован для 
подвоза военного снаряжения белой армии из 
Европы через устье Оби, и, в небольшой мере, 
для экспортно-импортной операции, иезпачит. 
по об'ему и неудачной но результатам. Это бы-
ла последняя капиталистическая попытка экс-
плоатации С. М. п., а в следующем году он пе-
решел в руки пролетариата. Итоги 44-летпей 
экоплоатации С. М. п. капиталистами были до-
вольно ничтожны. Попытки плаваний с торго-
выми целями имели в этот период место в 30 
навигациях, в 14 годах плаваний торговых су-
дов не было совсем; разновременно было ор-
ганизовано к устьям Оби и Енисея или обрат-
но 123 морских торговых рейса, из них 11 кон-
чились полной гибелью судов, 25 были неудач-

ны по др. причинам. В 87 случаях из 123 суда 
достигли назначения. Но зачастую груз, благо-
получно доставленный к устьям рек, возвра-
щался обратно за неприбытием или опозданием 
речных судов, выгружался на берег и впослед-
ствии погибал. Этого не избежали и операции, 
организованные самим правительством. С 1876 
ио 1919 включительно, экспорт и импорт гру-
зов из Сиб. и в Сиб. через устья Оби и Ени-
сея составил: экспорт 18.280 т (33,1%), импорт 
36.900 т (66,9%). Грузооборот 55.180 т (100%). 

На В. же с 1911 по 1917, в устье Колымы бы-
ло доставлено всего ок. 2.050 т груза. Столь пе-
значит. результаты почти полувековой работы 
дают полное основание сказать, что ко време-
ни установления в Сиб. сов. власти, С. М. п. 
не был освоен пи технически, пи тем более 
экономически, т. к. высокая стоимость перевоз-
ки позволяла вывозить из Сиб. лишь наиб, цеп-
ные виды процу.к.ции ее народоото .хоз-ва, и 
операции носили ясно выраженный импортный 
характер. 

Великая Октябрьская рев. открыла возмож-
ности для овладения iC. М. путем. Уже в 1918 
Гл. Упр. водных путей приступило к подгото-
вительным работам для использования пути. 
Захват интервентами Севера Европейск. части 
РСФСР и колчаковщина в Сиб. приостановили 
эти мероприятия. С восстановлением в Сибири 
сов. власти С. М. и. вступил в новый период 
своей истории, когда проявились все преиму-
щества соц. системы хоз-ва и сов. строя. 

Постановлением Сиб. Рев. ,К-тета от 20 апре-
ля 1920 для изучения и практического исполь-
зования С. М. .п., с целью превращения его в 
артерию нормальной экономической связи Сиб. 
с Европой, был создан первоначально между-
ведомственный (впоследствии переданный в 
сист. Наркомвнешторга СССР) спец. орган 
Комитет Северного Морского Пути (см.), нахо-
дившийся в Н.-Сибирске. В том же году С. М. 
путем из Оби был вывезен на 10 морских па-
роходах груз сиб. хлеба в Архангельск, голо-
давший в результате интервенции. Восьмилет-
няя деятельность К-тета по организации и осу-
ществлению экспортно-импортных операций че-
рез устья Оби, Енисея и Карское м., получив-
ших широкую известность под названием Кар-
ских экспедиций (см.), сопровождалась рядом 
важных открытий. В Обской губе была найде-
на бухта Новый Порт (см.), па Енисее Игар-
ская протока (ом. Игарка), обеспечившие пе-
регрузочные работы в устьях этих рек и дав-
шие возможность быстрого развития грузообо-
рота до весьма значительных цифр. Тесная 
увязка работ Комитета с Гл. Гидрографическим 
Упр. СССР и его местными органами, компле-
ксное построение операций, строгая научность 
их организации и применение .современной тех-
ники повели к быстрому и действительному 
освоению зап. участка С. М. пути. Неизменный 
технический успех торгово-транспорггных опе-
раций в годы самого разнообразного ледового 
состояния Карского м., от совершенно безлед-
ных до очень тяжелых (1926), вызвал быстрое 
падение страховых и фрахтовых ставок, в на-
чальный период чрезвычайно высоких. В ито-
ге недоверие и страх, окружавшие Карские опе-
рации, были развеяны навсегда, и С. М. п. стал 
наиб, дешевым из всех путей выхода Сиб. на 
внешние рынки, дав возможность рентабельно-
го вывоза в Европу основных массовых сиб. 
товаров — леса и хлеба. Однако даже и в соа. 
период С.. М. п. имел ожесточенных противни-
ков. Инициативная группа т. наз. Великого Се-
верного Пути (проф. Воблый, худ. Борисов и 





др.) вела длительную и упорную борьбу про-
тив С. М. п., противопоставляя ему проект 
грандиозной сев. транссибирской ж. д. от Ле-
нинграда и Сороки до побережья Тихого океа-
на. Это противопоставление было абсурдным, 
т. к. осуществление проекта требовало в ко-
роткий отрезок времени неосуществимых мно-
гомиллиардных затрат и пе разрешало бы ос-
новных задач С. М. п. ио немедленной органи-
зации вывоза дешевых и малотранспортабель-
ных видов продукции сиб. пар. хоз-ва и по 
включению в общую экономическую жизнь 
страны сев. окраин Сибири и Якутии. К началу 
первой пятилетки Комсевнуть был реорганизо-
ван в Гос. Акц. Об-'во транспорта и промыш-
ленности,— Комбинат С. М. п. я системе Нар-
комвнешторга СССР. 

Создав хороший флот, Комсеверпуть добил-
ся крупных успехов в деле освоения, заселе-
ния и индустриализации полярных и приполяр-
ных районов Сибири. В течение трех лет были 
освоены Ангаро - Енисейские лесные массивы, 
дотоле никогда не служившие хозяйств, целям. 
Был построен полярный деревообрабатываю-
щий центр — город и порт Игарка. Широко раз-
вернулись рыбоэверобойные промыслы в низо-
вьях Енисея и па побережыи Карского моря. 
Построен рыбо-дичеконсервный завод в Усть-
Енисейском порту. Намечены нути дальнейше-
го заселения и освоения приарктических пу-
стынь Сиб. через продвижение скотоводства, 
полеводства и огородничества на дальний се-
вер и через создание производящих продоволь-
ственно-фуражных баз в наименьших расстоя-
ниях от сев. предприятий (до непосредствен-
ной к ним близости, как, напр., совхоз «Поляр-
ный» в Игарке). 

Эти мероприятия обусловили бурный рос г 
внешнего грузооборота через устья Оби и Ени-
сея, к-рый характеризуется какими показате-
лями (в т): 

П е р и о д ы Экспорт Импорт 
Грузо-
оборот 

За 44 гола капиталистиче-
ского периода (1876— 1919) 
С 1920 по 1928 включи-
тельно 

18.281 

77.908 

36.901 

68.036 

55.182 

I15.943 
Первая пятилетка 
(1929 - 1932) 321.521 71.080 392.601 
3 года нтороО пятилетки 
(1933 - 35) 355.775 27.882 383.597 

Карские операции с 1921 по .'54 выросли по 
количеству запятых судов в 5,6 раз, а по коли-
честву перевезенного груза — почти в 9 раз. 
Если в 1921 в этих экспедициях было занято 
5 судов с экспортно-.импортной перевозкой 13,3 
тыс. г, то в 1934 в них приняло участие 28 су-
дов с экспортной загрузкой в 115,6 тыс. г (при 
отсутствии импортных перевозок). Значительно 
удлинился навигационный период в Карском 
море. Этот период в Новом и Игарском пор-
тах равнялся в 1927— 16 дням, в 1929 — 40 
дням и, наконец, в 1934 достиг 54 дней. Основ-
ной угольной базой в зап. отрезке С. М. п. яв-
ляется о-в Диксон. В наст, время он пользует-
ся, гл. обр., шпицбергенским углем, в перспек-
тиве выдвигается снабжение и за счет печор-
ских и енисейских углей. Первый зап. участок 
С. М. п. — Мурманск — Диксон в основном был 
освоен и окончательно приспособлен к нор-
мальной эксплоатации уже с 1928. 

По ряду причин вост. часть пути отстала в 
своем развитии от западной. Значит, более 
позднее очищение Д. Востока и вост. Якутии 
от белогвардейцев и интервентов обусловило 

то, что в начале 20-х гг. путь в Колыму из Ти-
хого океана оказался в руках американских 
контрабандистов и браконьеров. Лишь в 1923 
в устье Колымы был сделан, 'положивший па-
чало регулярным ежегодным плаваниям, пер-
вый репс сов. корабля. В 1927 операции были 
распространены па Лену, в том же году впер-
вые посещенную пришедшим с В. сов. парохо-
дом. Однако, недостаточность и слабость тех-
нических средств, оставшихся в наследство от 
дорев. времени, отсутствие специальной орга-
низации, ведающей вопросами всесторонней 
подготовки и осуществления операций, и не-
достаточное внимание научной стороне дела 
привели к ряду зимовок судов па обратном пу-
ти, крупным убыткам и громадной стоимости 
перевозок, при несколько больших, чем до ре-
волюции, по все же небольших масштабах гру-
зооборота. Только в последние годы начал рез-
ко подниматься грузооборот на Колыму. В 1932 
было завезено уже 10.800 г, тогда как раньше 
завозилось грузов морем лишь сотни тонн. Ин-
тересы соц. строительства Якут. АССР, в част-
ности быстрейшего освоения исключит, бо-
гатств недр, открытых в бассейне р. Колымы, 
повелительно требовали постановки морских 
сообщений с устьями Лены, Индигирки, Колы-
мы и др. рек сев.-вост. Азии па ту высоту, ка-
кая 'была достигнута на зап. участке пути, и 
поставили вопрос об использовании полярных 
морей для грузового движения на всем протя-
жении великого нути от Новой Земли до Бе-
рингова пролива, or Ленинграда, Мурманска и 
Архангельска до Владивостока. В этой связи 
Всесоюзный Арктический ин-т, до этого вре-
мени работавший над проблемами зап. части 
сов. сектора Арктики, перенес свою деятель-
ность на его центр, и вост. части. 

До 1932 С. М. п. в целом был пройден лишь 
4 судами, входившими в состав трех спец. экс-
педиций: с 3. па В. кораблем «Веча» шведской 
экспедиции Нордепшельда в 1878-79 с зимов-
кой близ Берингова пролива, в обратном на-
правлении ледокольными транспортами «Тай-
мыр» и «Вайгач» Русской Гидрографической 
экспедиции Сев. Ледовитого океана под коман-
дой Б. Вилькицкого, в 1914 15, с зимовкой 
близ мыса Челюскина, и вновь с 3. на В. шку-
ной «Мод» экспедиции Р. Амундсена в 1918 -
20 с двумя зимовками — близ мыса Челюскина 
и у о-ва Айона. 

Первая сов. экспедиция с заданием прави-
тельства пройти С. М. п. из Атлантического в 
Тихий океан в одну навигацию была снаряже-
на Всесоюзным Арктическим Ии-том в 1932 па 
ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» 
во главе с проф. О. Ю. Шмидтом. Несмотря па 
ряд неблагоприятных обстоятельств(отсутствие 
самолета, опоздание подвоза угля, недостаточ-
ный ремонт судна), это плавание было успеш-
но выполнено, при чем корабль, впервые в 
истории исследования Арктики, обошел с С. 
архипелаг Сев. Земли. Принципиальное знач. 
С. М. н. было подчеркнуто тов. И. В. Сталиным, 
давшим указания скорее закончить исследова-
ния, овладеть путем и держать его в сохран-
ности. И с 1932, благодаря огромному внима-
нию и руководству ЦК ВКП(б) и правитель-
ства, дело дальнейшего освоения С. М. п. дви-
нулось с исключит, быстротой — подлинными 
большевистскими темпами и размахом. 17 де-
кабря 1932 постановлением СН.К СССР ранее 
разрозненная между различными ведомствами и 
учреждениями работа по исследованию и экс-
плоатации С. М. и. была об'единена образова-
нием при СНК СССР Гл. Упр. С. М. п.; на не-



in была возложена задача «проложить оконча-
тельно Северный Морокой пу.гь от Белого мо-
ря до Берингова пролива, оборудовать лот 
путь, держать его в исправном состоянии и 
обеспечить плавании но этому нуги». Постано-
вление С ПК СССР и ЦК ВКП(б) от 20 июля 
1034 расширяет круг задач Гл. Упр. С. М. п., 
возлагая па ни о «изыскания и эксплоатацию 
естественных "производительных сил в Сов. 
Арктике*. Для деятельности «Полярного Нар-
комата» предоставляется огромнейшая терри-
тория к С. от 02 параллели в азиатской части 
и о-ва па морях Ледовитого океана в европей-
ской. 

Уже в след. навигацию 1033, Карское м. бы-
ло попользовано п.; только для целей грузопе-
ревозок через устья Оби и Енисея, но и для 
завоза с 3. груза трех морских пароходов на 
Лену и па побережье Таймыра и для переброс-
ки из Омска в Якутск буксирного теплохода и 
лихтера, положивших начало существованию 
на Лепе технически-современного флота. Вслед-
ствие неблагоприятных ледовых условий в 
районе пролита Вилькицкого три парохода 
первого ленского рейса - лесовозы «Правда», 
«Сталин» и «Володарский» зазимовали па об-
ратном пути у о-вов Самуила. В сквозной рейс 
ьз Европы во Владивосток был направлен ле-
докольный пароход «Челюскин», к-рый, достиг-
нув Берингова пролива, был затерт льдами, 
втянут в зимний дрейф .и в феврале 1934 зато-
нул, раздавленный сжатием льдов (см. «Чслю-
скии» и челюскинцы). По героическая челю-
скинская эпопея показала, что крепким коллек-
тивам смелых людей, руководимым и идейпо-
спаянпым большевистским ядром, сплоченным 
высокой 'Пролетарской дисциплиной, не страш-
ны никакие преграды на путях освоения Арк-
тики. 

Походы О. К). Шмидта па «Сибпрякове» в 
Челюскине» и Ленская экспедиция Б. В. Лав-

рова, дав необходимый опыт и колоссальный 
научный материал, открыли пути решения за-
дачи. В 1934 ледорез «Литке» осуществляет 
сквозной рейс С. М. п. с В. па 3. (Владивос-
ток -Ленинград), ледокольные пароходы «P.V-
сапов» и «Сибиряков» завозят грузы и зимов-
щиков на сев. побережье Таймыра. В устье 
р. Лены с 3. вновь направляются три грузовых 
парохода, к-рые выполняют задачу уже без зи-
мовки. Крупнейшей исторической вехой в осво-
i нии С. М. п. и сов. Арктики вообще явился 
193,т. В навигацию 193Г>, не говоря уже о рей-
i;,х десятков иностранных и сов. торговых су-
дов в устья Оби, Енисея и Лепы, ставших 
обычным явлением, сквозные рейсы С. М. п. 
те таю I сов. грузовые пароходы «Анадырь» и 
^Сталинград» с В. па 3. и лесовозы «Искра» и 
'•Вапцетги» с 3. па В., одновременно лесовоз 
'Рабочий», иод командой капитана Панфилова, 
в 02 дня успешно выполнил рекордный рейс 
Архангельск- устье Колымы, Архангельск, 
что позволило резко удешевить колымские гру-
зы и в 5 раз сократить tlx пробег. Эти рейсы 
имеют тем большее знач., что совершившие их 
пить кораблей не ледоколы, а обычные гру-
зовые пароходы. За навигацию 1935 С. М. пу-
тем перевезено более 200.000 т различных гру-
зов, при чем и,таи .перевозок выполнен досроч-
но на 113%. В навигацию участвовало более 
100 судов, к-рые посетили многочисленные пунк-
ты Севера без единой аварии. На Лепу для 
снабжения Якут. АССР было завезено 14 тыс. т 
грузов вдвое больше против 1934. В устья 
pp. Пясипы, Индигирки и Хатанги для местно-
ю кочевого населения и строек было впервые 

морем доставлено 11 тыс. т грузов. На побере-
жье Чукотки заброшено свыше 20 тыс. т снаб-
женческого н строительного грузов Нарком-
здрава, Наркомсвяэи, Иаркомторга. Завезено 
техническое оборудование и снабжение. Итог 
арктической навигации 1935 обеспечивает в 
следующие годы дальнейший хозяйствен, под'-
см всего крайнего Севера. Успех операций был 
обеспечен продуманной расстановкой ледоколов 
на отдельных оперативных участках С. М. и., 
созданной за последние годы густой сетью 
из 51 полярных станций (служба погоды и ра-
диосвязи—ведущие отрасли работ) на трассе и 
авиоразведочпой ледовой службой, и ударной 
работой моряков и летчиков, научных и поли-
тических работников, зимовщиков и радистов. 
Т. о. была выполнена возложенная на Главсев-
морнуть партией и правительством задача на-
чать с 1935 нормальную эксплоатацию С. М. п., 
как великого сквозного грузового пути с 3. на 
B. и с В. па 3. коммерческими судами. 

Развитие сообщений С. М. п. меняет облик-
Сов. Севера. «Открылась новая страница в исто-
рии Севера. Он начинает служить всему Совет-
скому союзу» (Шмидт). Деревообрабатываю-
щие заводы Игарки, консервный завод Усть-
Порта, строящийся громадный Норильский по-
лиметаллический комбинат, развертывающиеся 
работы по нефти и каменной соли на Нордвн-
ке, многие десятки зверобойных и рыболовец-
ких судов .в Полярном м., -все это стало жи-
вой действительностью сегодняшнего дня. Для 
закрепления достигнутых успехов и обеспече-
ния дальнейшего развития грузового судоход-
ства по С. М. п. необходим ряиЧ мероприятий. 
Основные из них: увеличение численности по-
лярных авиабаз; усиление сети гидромстстан-
цип с радиостанциями при них; распростране-
ние этой сети по рекам в глубь материка;строи-
тельство специального флота, приспособленно-
го для работы во льдах, и мощных ледоколов 
большого радиуса действия; навигационное 
оборудование трассы современными прибора-
ми; сооружение механизированных перегру-
зочных портов, в пнзовьях и устьях всех зна-
чит. рек Сибири. С проведением в жизнь этих 
мер, сквозное сообщение Атлантического океа-
на с Тнхим станет ежегодным, .так же как со-
временные Карские операции, при этом сроки 
навигации скажутся значит, расширенными по 
C. М, и. в целом и по отдельным его частям. 
Все это поведет к включению в экономическую 
жизнь СССР всех его сев. окраин с их неис-
черпаемыми природными богатствами. Вместе 
с тем Великий С. М. и. явится основой для осу-
ществления кратчайшего воздушного пути из 
сев. Европы в Тихий океан. 

,П ит..- Hnpih'iiiiii'.ihi), Л. Е. 111вел1кая полярная экспедн 
иии IH7K — 1879 п . Откры 'не О н е р -восточного проходя. 
С П б . , ISHI; е~о же. Путешествие Л. К. I [орденшельдя вокруг 
(•про ча н Лайп на пароходе „Вега", ('.ПО , 1881; Гелыш ibO, Фр. 
П о б л т т п вечного льда, СПб., \ЯМ;Житкон />'. М. Город Ma-
in-,- пен н торг. путьче |е :1 Ямал. М., 1003: Шокальский. Данные 
об условиях плавания Ьерннгоныч морем и далее на запчд 
Сен. Ледовитым океаном по устья Лены, «Зап. по Гндро-
п-афи. ", 1<)0:>, н 'о : Ним и Семсноп, М рекой путь » реку 
Енисей, „Мор кой Сб.", 1894; кн. Г.; Семенов, В. И. Забытый 
иугь и < Кнеопы н Сибирь, СПб., 1894: Врейтфуе Л. Л. Мор-
гко • спб. пуп, »;> Дальний Носюк, СПб., 1909; ho же. Север-
ные полярные экспедиции 1912 года и их поиски — „Зап. по 
Ггдрографии", 1915; т. 3'), в. 2; Ру()нев Л. и Кулик tl. М те палы к 
на чению С"'в. Морского пу iи об . , 1915 (список лит-ры): (Но-
лт)ов) Северная морская экспедиции министерства nvTett 
| ообшеиия на pi-ку Енисей в 1905, СПб., 1906; Вт тро-
пит, С. В. Северный Морской путь и челябинский тариф-
ный перелом в свя~н с колонизацией Сибири, С 'б. , 1908; 
Вилышикий, Л. Северный Морской путь, Cl in. , 1912; ToiMti-
чев, И. Н. Северный Морской иугь , „Тр. Об-ва содействия 
русской ором сти и торговле", ч. 30, СПб., 1912\ Нансен,Ф. В 
страну будущего, П р., I9I5; К н< просу об устано лении 
морского сообщения Д. Востока с Европой через »оды Сево 
Океана (плавание северо-скианской экспедиции Вилькицког 



в 1913 г.) „Сиб. Торгово-Пром.Е ксгодмик", СПб., 1915; Евге-
нов, Н. И. Лоция Карского моря и Новой Земли, 1930; его 
же. Значение Северного Морского пути в сняли с речным, 
транспортом в эконом, жизни севера Восточной Сибири, 
„Зап. по Гидрографии", 1924, т. 48; его же. Северный Морской 
пут!-, „Морской Сб.", 1932, кн. 3; Визе, В. 10. Гидрологический 
очерк морп Лаптевых и Вост.-Сиб. морч, Л., 1920; его .нее. 
История исследования Сон. Арктики. Изд. 7-е Архангельск, 
1835; Воднарский, М. С. Великий Северный Морской путь 
(история открытия), М., Гос. изд., 192(i; Спердруп, /'. У. 
Плавание на судне „Мод" в водах морей Лаптевых и Вост-
Сибирского, Л. , 1930; Лавров, А. Сонорным Морском путь, 
„Морской Сб.". 1931, кн. 7 и 8 Воеводин, / / . Морском путь и 
Сибирь, „Сов. Север.", 1930, 1; его же. Северный Морской, 
путь (итоги 10 лет карских экспедиции), „Сов. А:шя", 1930; 
3—4; И тин, Вивиан. Морские пути Сои. Арктики. П., 1933. 
Его же. „Выход к морю", Н.-Сиб., 1935; Старокадомских, .//; 
Открытие новых земель в Сев. Ледовитом океане, Пгр., 1915-
его же. Через Ледовитый океан из Владивостока и Архан, 
гельск, Пгр., 1918; Арногольд, Э. По заветному пути, М Л. 
1929; Пеупокоев, К. К. Материалы но лоции Сибирскою 
моря, „Зап. по Гидрографии", 1922; кн. 40; Соколов, А. Ма-
териалы по лоции Сибирского моря, „Зап. по Гидрографии", 
1919, в. 55; Урвонцев, Н. / / . Северная Земля. Л., 193,4; Кра-
сиными, Г. Д. На Советском кориблс в Ледовитом океане, 
М., 1921; его же. Пути Севера, М., 1929; Островский, Г>. Г. 
Везвременно-ушедшие, Л., 1934; Шнейдеров, Вл. Поход „Сн-
бирякова", М., 1934; Дьяконов, М. А. Путешествия в По-
лярные страны, Л., 1933; „Поход Челюскина", 3 тома сб. 
под ред. О. 10. Шмидта, И. Л. Ваевскогп и .//. 3. Мехлиса, 
М.. 1934; Сибирцев, Н. и Итин, В. Северный Морской муть 
и 15 лет Карских экспедиций, Н.-Сиб., 1936; см. также жур-
налы „Советский Север", „Северный Морской Путь" и „Со-
ветская Арктика", „Бкмиетени Арктического Института СССР 
и Лит-ру к статьям «Карская экспедиция" и „Карское море" 
и „Мангезия". П. В о е н о д и п. 

С Е В Е Р Н Ы Й М Ы С —В зап. части мыса Чу-
котского—выдающийся крутой выступ Чукот-
ского п-ва на меридиане о-ва Врангеля (под 
65° с. ш. и 180° в. д.). В 1929—30 здесь зимо-
вали во льдах пароход «Ставрополь» и амери-
канская шхуна «Нанук», при вывозе цепного 
груза с к-рой погибли к В. от С. м. американ-
ские летчики Эйельсон и Борланд, тела к-рых 
были найдены -сов. авиаэкспедицией Слеппева. 
В 1933 на С. м. были устроены фактория и по-
лярная ст. для обслуживания о-ва Врангеля и 
Сев. Морского пути. В 1934 эта ст. была базой 
для организации спасательной экспедиции че-
люскинцев. В наст, время С. м. получил наиме-
нование мыса Отто Шмидта. 

С Е В Е Р Н Ы Й П Р О Л И В — с м . Шантарскос морс. 
С Е В Е Р Н Ы Й У Й , р.—см. Уй. 
С Е В Е Р О - Б А Й К А Л Ь С К И Й Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й 

Р А Й О Н Б.-М. АССР. Территория района 37.490 
км*. Большая, вост. часть района входит в пре-
делы Витимскоге плоскогорья, со ср. высотой 
ок. 840 м, имеющего в пределах района мопо-
тонно-равнитный или холмистый ix арак тар. Зап. 
границу плоскогорья составляет Баргузипский 
хр., тянущийся вдоль бер. оз. Байкала и затем 
отклоняющийся на восток. Зап. граница райо-
на проходит в обл. т. наз. Приморского хр., 
представляющего горст, поднявшийся над гра-
беном Байкала, имеющий характер массивных 
гор («гольцов») из кристаллических пород -
гнейсов, известняков, сланцев и др. Р. Верхняя 
Ангара, являющаяся основной водной магист-
ралью района, имеет в ниж. течении характер 
спокойной, равнинной реки с обширной боло-
тистой дельтой. Такой же спокойный характер 
она имеет на участке в среднем своем течении, 
где образует широкую (до 16 км) и длинную 
(ок. 150 км) долину. На остальном протяжении 
река порожиста. Судоходца на протяжении 
260 км от устья до Камнеакана, при осадке су-
дов ок. 70 см в межень. 

Тайга покрывает почти весь район. Основ-
ные виды пром. фауны—белка, соболь, дикий 
олень и др.; в сев.-вост. части района создаст-
ся специальное звероводческое хозяйство. На-
селения 3.278 чел. (рус. 2.109, бурятов 63, эвен-
ков 765, пр. 341). Наиб, значит, населенные 
пп.: Чичевки (Нижне-А нгарск) 679 чел., Губа 

218 чел., Душкачапы 111 чел. (эвенки), Иркана 
(Верхняя Ангара) 599 чел., Кумора 164, Горе-
мыки 186, Талая 165, Тын 125. Всего числится 
16 деревень и поселков и 6 приисков. Эвенки 
принадлежат к туз. советам: Чильчагирскому 
(вост. часть района, центр Чепча), Кипдигир-
скюму (сев.-зап., ц. Душкачапы) и Шсмагирско-
му (юж. часть, центр Томна). Летом район свя-
зан с остальным миром пароходным сообще-
нием, зимой санным путем по Байкалу. С на-
чала мая и до середины июня связь преры-
вается, если пе считать олеппых трон. 

Прибайкальская часть района основным за-
нятием имела—рыболовство, охоту па нерп (пер-
повье) (ок. 1.000 нерп и год), транспорт, охо-
ту, сбор кедровых орехов и брусники, стара-
тельскую промывку золота. В долине В. Анга-
ры—сельское хозяйство. 

На основе владения рыболовными и зверо-
бойными снастями в прошлом имелась значит, 
кулацко - предпринимательская прослойка, но 
уже к 1929 70% трудовых рыбаков было кол-
лективизировано, и орудия промысла обобще-
ствлены. Горные эвенки занимались гл. обр. 
охотой и оленеводством. Из 1.045 оленей 3 хоз-
ва (4% всех олеппых хоз-в) владели 380 (23% 
всех оленей), при чем безолеппые береговые и 
оседлые эвенки составляли 49% всех эвенкий-
ских хозяйств. Гл. занятием береговых эвенков 
являлось рыболовство, перповье, охота, а 
у оседлых те же промыслы, что и у русских. 
В паст, время значит, часть даже горных эвен-
ков .коллективизирована и переходит к осед-
лости, образуя или новые поселки в верховой 
части В. Ангары (Удяп) или организуясь около 
старых (Чепча, Томна, Душкачапы). Главные 
старательские разработки находятся близ Чи-
чевок (Александровский, Николаевский, Евдо-
кисвский) и в вост. части района (Якта, Нянда-
ни). Грамотность населения по переписи 1920 
м. 56,2%, ж. 28,6%. Сел. советов 3 (В.-Ангар-
ский, Н.-Ангарск,ип, Горсмыкский), туземных 
сонетов 3. 

С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н Ы Е О С Т Р О В А — группа 
скалистых небольших о-вом у с.-в. окраины 
Енисейского залива. Самый крупный из них— 
о-в Диксона. 

С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н Ы Й (К а м й)—мыс 
в Енисейском зал. (73°31' с. ш., 80"37' н. дол-
готы). 

С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н Ы Й П Р О Л И В разделяет 
Б. и М. Шаптарские о-ва (Охотское м.), шир. 
до I2 километров. 

С Е В Е Р О - Е Н И С Е Й С К А Я Т А Й Г А — с м . ЕНИССЙ-
ский золотоносный район и Золото. 

« С Е В П О Л Я Р Л Е С » лесоэксиортпый трест, 
сист. Нарком,/геса, созданный на базе Лесного 
управления Комсеверонути, ликвидированного в 
I933. Основной функцией С. является выработ-
ка лесотоваров для экспорта в Европу Сев. 
морским путем через устье р. Енисея. Произ-
водственная база треста—лесопильные заводы: 
Мак,/юконским (3 рамы). Енисейский (3) и три 
Игарских общей мощностью 9 рам. Сырьевая 
база—лесные массивы но берегам Енисея и его 
притокам « обширной полосе от линии Сиб. 
ж. д. до 02-й параллели, с площадью свыше 20 
млн. га и потенциальным запасом древесины, 
определяемым астрономической цифрой в 4 
млр. мп. Созданный по тину комбината, С. об'-
единяет работу от заготовок сырья до отгруз-
ки готовой экспортной лссоиродукции на мор-
ские пароходы Карской экспедиции в Игарском 
порту. Имеет собственный буксирный, катер-
ный и пепаровой флот, зерновые и животно-
водческие совхозы. Управление в Красноярске, 



С Е В О О Б О Р О Т — 1 С м . Сельское хозяйство 
т. V, Дополнения). 

С Е Д Е Л Ь Н И К О В , Александр Никитич — крае-
вед. (1879— 1919). Исследователь Юж. Алтая, 
гл. обр., - лимнолог. Им обследованы мелкие 
Алтайские оз., группа Себинскнх оз. в Кллбнн-
ском хр. и особ, подробно оз. Запсап. С. на-
писана 21 работа, помещенные гл. обр. в «За-
писках Зап.-Сиб. Р. Г. Общества». 

С Е Д Е Л Ь Н И К О В О , е.—адм. ц. Седельпиков-
ского района Тарского окр. Омской обл.; осп. 
in 1720, при «над. рч. Кутюпка в р. Уй (прит. 
Иртыша); в 76 км от Тары, 64 км от ирист. Ека-
терининской на Иртыше и 290 км от ст. Та-
тарск Омской ж. д.; жит. 2.120. Имеет: ср. и 
5 нач. школ, больницу, библиотеку, народный 
дом, агроучасто'к, вет. п., почт.-тел. отд., теле-
фон, радио, льнозавод, 2 маслозавода, 2 мель-
ницы. С с д с л ь н и к о в с к и й р а й о п. Терри-
тория 7.620 км", населения 39,5 тыс., плотность 
5,2 чел. на 1 км-; население в большинстве рус.; 
из нац. групп - бслоруссы; сел. советов 21, и 
т. ч. 3 белорусских, населенных пп. 146; круп-
ные селения: Екатерининское, Кайзас. Рагози-
но, Кукарка. Поверхность — слегка всхолмлен-
ная равнина, с незначит, уклоном к западу. Лес-
ные массивы занимают С. и С.-В., соединяясь 
с нарымскими лесами; лесные и заболоченные 
пространства здесь пеисследовапы и пе обжи-
ты. Река Уй -единственный сплавной путь для 
лесных богатств района. Почвы подзолистого 
тина, более темные на Ю. и светлые («беляки») 
на севере. Климат суровый, континентальный; 
ср. год. t° 4 6°, ср. зимы — 20°, лета +12°; осад-
ков 420 мм в год; вегет. период 125 дней. Дре-
весная раст-ь разнообразна: осина, береза, че-
ремуха, сосна, ель, пихта, изредка лиственница; 
пром. звери: волк, белка, ко,топок, лисица, за-
яц, крыса, а также разнообразная дичь. Полез, 
иск, - - не разведаны. Район се,т.-хозяйственный: 
в полеводстве преобладает льняное направле-
ние; в животноводстве - молочно-мясное. По-
севная площадь 1935 22,5 тыс. га, в т. ч. зер-
новых 15 тысяч. Се.т. население коллективизи-
ровано на 64%. Цензовая иром-сть представле-
на 3 заводами по первичной обработке льна, 
где работает ок. 400 .рабочих, дающих 2 тыс. т 
полуфабриката. Мелкая пром-сть и промыслы: 
9 маслозаводов, 15 мельниц (водяных), дегте-
курепие, деревообработка (сани, колеса, клепка, 
корзины), обувное, гончарное. В мелкой .пром-
ети занято более 1.500 человек. Бюджет в 1935 -
592 тыс. рублей. Нар. образование: 70 нач. школ, 
4 средних, 11 изб-читален, 21 красный уголок, 
3 пар. дома, библиотека. Здравоохранение: 
больниц 2, фельдш. I п., 1 вет. п. Связь: и.-т. 
отд., 3 почт, агентства, телефон (п район, ц.), 
радио; телефонная .связь район, ц. е гор. Та-
рой и ирист. Екатерининской. Проселочные до-
роги для пвтоднижепин непригодны. Изд. район, 
газ. «Знамя Ленина», тираж 2 тыс. эюз. 

С Е Д И М И - рч., берет начало из вост. скло-
на хребта Сихота-Алип (ДВК), течет в юго-
вост. направлении и впадает в Амурский залив, 
(•(•вернее залпва Славянского, образуя при 
устье небольшую, по глубокую бухту, защи-
щенную от ветров. /1л. около 50 км. Долина 
луговая, в ниж. течении низменная, покрытая 
дельтовыми осадками, в верховьях залежн ка-
менного угля. При устье речки гос. питомник 
пятнистых оленей. 

С Е Д О В , Георгий Яковлевич — путешествен-
ник, исследователь Арктики (1877 -1914), Сын 
рыбака с Азовского моря. Бежал из дому, что-
бы поступить в мореходные классы. Окончи* 
их, служил в торг. флоте, аатем перешел в 

военный флот, где достиг в 1901 командной 
должности. В течение 9 лет исследовал реки и 
берега Сев. Снб, (устье р. Колымы и П. Зем-
лю). У него возник,та мысль о проникновении 
па Сев. полюс, со сто-
роны Земли Франца-
Иосифа на собаках. С. 
удалось собрать незна-
чит. частные пожертво-
вания, при явном песо-
чувствии официальных 
кругов, н снарядить 
экспедицию. На ют аром 
китобойном судне «Св. 
Фока» в 1912 С. дви-
нулся па Землю Фран-
ца-Иосифа, по судно 
было почти год затер-
то льдами у сев.-зап. 
берегов Новой Земли; 
только в сентябре 1913 экспедиция продолжа-
ла свое плавание. Остановленный непроходи-
мыми льдами, «Фока» встал па зимовку у о н а 
Гукера (Земля Франца-Иосифа). 1Г> феврали 
1914 С. с 2 матросами Г. И. Липпиком и А. И 
Пустотным па собаках отправился с Земли 
Франца-Иосифа к Сев. полюсу. Но тяжелая 
болезнь 1С. (цынга) пе позволила ему дойти 
и до о-ва Рудольфа, он умер 5 марта 1914. 
Похоронен на о-ве Рудольфа. 

Л и I.: ПЫНГ.'ИИ, II. Н л единых просторах, М., Гос. изд., 
] 1924 (там же указана лит-ра); HII.IC, Н. К). Истории исследо-
I пиши СонеIскоп Арктики, Архангельск, ИШ. 

С Е Й Б А , р. - о д н а из паиб. золотоносных рч. 
(системы Спсимц (см.). 

С Е Й С М И Ч Е С К И Е Н А Б Л Ю Д Е Н И Я . - Земле-
трясения в Снб. случаются нередко. Первые 

(Сведения о них имеются с 1700, когда и Нер-
чинске от сильных сотрясений оборвался ко-
,юкол соборной перкви. В дальнейшем отме-
чались землетрясения различно!! силы, не, ста-
тистика их весьма несовершенна и неполна. 

'Только ,в конце XIX в. зародилась сейсмология 
ikai< самостоятельная область геофизики и вы-
работались точные методы наблюдений. 

Первый период наших знаний по сейсмике 
Сиб., период собирания случайных разрознен-
ных сведений, тянется с XVI11 до начала XX 
]Века. В конце 1890-х гг. были начаты инстру-
ментальные С. н. в Чите, Иркутске, Троицко-
,списке сперва ио элементарным сейсмоскопам, 
достроенным по итальянским образцам, а по-
том при помощи приборов высокой чувстви-
тельности, т. паз. горизонтальных маятников 
с механической и фотографической регистра-
цией, установленных для Иркутской магнит-
ной и метеорологической обсерватории 'впер-
вые в Сиб. в декабре 1902. С этого времени 
началась регулярная запись землетрясений в 
Сиб., при чем регистрируются не только близ-
кие землетрясения, по и мировые, очаги кото-
рых расположены на расстояниях свыше 10 
12 тысяч км от Иркутска. 

В первое десятилетие XX в. организованы 
вспомогательные ст. II разряда нокруг Банка-
па в Кабапске, Чите, Красноярске и в Ма-
ритус (в последнем установлен единственный 
в Снб. тяжелый маятник сист. Вихерта). К на-
чалу войны Сиб. насчитывала свыше 6 стан-
ций. После мировой войны открылся ряд но-
вых ст., м. пр., на Камчатке и во Владивосто-
ке. Кроме .инструментальных наблюдений, в 
Сиб. большую пользу оказало собирание в 
широких кругах населения анкетных сведений 

о землетрясениях. 



Лит. данные о землетрясениях н Сиб. неве-
лики. Довольно много отдельных заметок по-
мещено в «Изв. Пост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-на» 
в 1870-х гг. А. II. Орловым, Ке.тьбергом и 
Усольцевым. Наиб, полный перечень землетря-
сении в Сиб. это «Каталог землетрясении Рос-
сийской империи> И. М. Мушкетона и A. II. 
Орлова, изд. Геогр. Об-иом ,в 1893, и к нему 
два дополнения (в 1891 и 1899), приложенные 
к XXVII и XXXV тт. «Известий Геогр. Обще-
ства». Материалы за период с 1895 по 1902 
до сих пор не собраны. С 1902 начала их со-
бирать Иркутская обсерватория, опубликовав-
шая 4 списка. С 1002 материалы публикуются 
в «Известиях Постоянно!! Центральной Сейс-
мической Комиссии» при Акад. наук. См. Зе-
млетрясения. 

С Е Й Ф У Л Л И Н А , Лидии Николаевна -извест-
ная 'писательница Р. в 1889. Училась ci Орен-
бургском епархиальном училище и Омской 
гимназии. Нанималась педагогической и биб-
лиотечной работой, была актрисой. С 1921 в 
Ново-Николаевске (Н.-Сиб.) работала секрета-
рем Сибгосиздата, в 1922 23 «ходила в ред. 
коллегию журнала «Сибирские Огни» (см.). 

Первое печатное произ-
ведение, рассказ «Пав-

лучикпша карьера», бы-
ло помещено IB таз. 
«Сон. Сибирь» в 1922. 
'Затем в журн. «Сиб. 
Огни» печатаются ее 
повести: «Четыре гла-
вы», «11равонарушите-
лн», «Перегнои», идтев-
пние боьтышои успех. В 
1925 переезжает в Ле-
нинград. Последнее нре» 
|\ия OKIIBCIT IB Москве. О 
cm'), периоде своей 'жи-
зни HI работы С. под-
робно рассказала в 
очерке «Памятное пя-

тилетие» • «Сто. Огни», 1925, № Л С. рисует 
в юветих произведен,mix гражданскую войну и 
порет, .быт приуральских и тиб. д е р е т И под 
у.!'Л'С1М З р е н и и ;М1С.'ИК01бурЖ1уаЗП10Й и н т е л л и г е н ц и и , 
не изжившей народнических настроений, но ис-
кренне примкнувшей к Великой пролетарской 
революции. Эта социал.ьпо-идеолопическа'Я ос-
нова творчества С. проявляется и IB И З Ы К О В О Й 
м'аие.ре сильном тяготении к образному и 
яркому крестьянскому просторечию. Го,ды 
1926—29 явились для писательницы периодом 
идеологической .перестройки в соотпетствии с 
требованиями ре конструктивного период.1. 
К лучшим произведениям Сейфу,липой относят-
ся повести «Правонарушители» и «Вирннен», 
последняя была переде.тана автором (совмест-
но с В. Правдухиным) в пьесу. После поста-
новления ЦК партии от 23 апреля 1932 С. при-
нимает активное i\ час гни IB работе Союза со-
ветских писателей. Собрание соиипсинай С. вы -
И'уска.лоиь издательством «Современные I lipo-
бчпмы» и Гос. издательством и юы,держано 
7 изданий, что свидетельствует о большом 
успехе им; а т слышны У читателей. 

О и с ft: .'1е*-неп, А. н lb/i6on, Л Л и I ера i vpa р е н о л ю 
ш и м ш о г о леса I и л е г н и , М . . над. „Пролетарий 1 1 , I!)".); Н/нччнч 
HIII.NI). >|.чык п манер! Л . С е й ф у л л и и о й , „ К р а с и т Ноше ' 
|!Г.Ч, Г.. 

С Е Л Е З Н Е В , Архип Андреевич (1887 1921) 
барнаульский рабочий-пимокат, участник рев. 
1905-1906 и артельпо-кооператнвиого движе-
ния в 1910 (артель пимокатов «Кустарь», под-
польное об-во потребителей «Свечка», органи-

зованное П. Т. Изюмченко). В 1911 12 член 
Барнаульского к-тета большевиков, организо-
вал побег из Парымской ссылки И. Б. Прн-
сягинп (см.) для партработы в Барнауле. Вме-
сте с другими подпольщиками выдан п р о в о -
катором Е, Крутиковым. По жандармском ха-
рактеристике- «выдающийся по своей энергии 
член барнаульского с.-д. подполья/-, руководи-
тель кружка нимокптон (см.). После ареста 
выслан па 2 года мод гласный надзор поли-
ции в Енисейскую губ. В 1917 член исполко-
ма Барнаульского совета рабочих депутатов 
н председатель союза пимокатов. После Ок-
тябрьской рев. член исполкома и комиссариа-
та труда. Чехо-слонацкип переворот з а п а л его 
в Москве, па с'езде комиссаров труда. Вер-
нулся в Снб. после восстановления сов. вла-
сти, был председателем губсоинархозов Ал-
тайского (1920) и Томского (1921). 

С Е Л Е К Ц И Я (or латинского seleelio, что оз-
начает отбор) -паука об искусственном по-
лучении новых сортов растений, добивающаяся 
создания таких форм, к-рые уже выходят за 
пределы существующих видов. У (ля выведения 
новых сортов растений в современной С.поль-
зуются тремя основными методами: аналитиче-
ским, синтетическим м методом так наз. «иицух-
та». А н а л и т и ч е с к а я С. сводится к сле-
дующему. Местные, беспородные сорта той пли 
иной культуры, обычно представляют собой 
смесь (популяцию), в сост ав к-рой входит боль-
шое разнообразие форм, разновидностей и да-
же видов. Расчленение подобной смеси па ее 
составные части, или отбор нз этой массы ра-
стений лучших, но комплексу признаков, удо-
влетворяющих производственные требования 
с целью разведения этих лучших растений в 
чистоте н является по существу тем, что при-
нято называть методом аналитическом селек-
ции. Отобранные, т. обр., из хоз. посева луч-
шие растения становятся родопачальпымп(эли-
та), нз к-рых уже в процессе их последова-
тельного размножения и испытания между со-
бой выделяют новые сорта. Отбор может быть 
индивидуальным и массовым (или групповым), 
когда начало новому сорту дают семена, поле-
ченные от иескон.ких отобранных лучших pi-
стснип, размножаемых вместе. Кроме того, от-
бор м. б. однократным и многократным. По 
отношению к самоопыляющимся растениям 
применяют обычно индивидуальный многократ-
ный отбор. Выделенные растения в качеств'1 

элиты у самоопылителей обычно в наследствен-
ном отношении константны и потому повторять 
отбор не 'Имест особонх) смысла. Потомство, по-
лученное от одного константного самоопыляю-
щегося рас тение, «чазытаетоя чистой линией. По-
отношеппю к перекрестно-опыляющимся раем1 

пням применяют oioop многократный. Мсюдпм 
ена.тптпческой С. выведено много ценных сор-
тов, уже имеющих массовое распространение 
в производстве. Омской селекционной ст. выве-
дены чисто,тннспные сорта яровой пшеницы: 
Цезиум 0111, признанный мировым стандартом; 
Мнльтурум 03'21; озимая рожь «Омка». В по-
следнее время выведен и внедряется в произ-
водство н.жын скороспелый сорт яровой пше-
ницы «Смена» № 01021; ячмень «Боец» № 0945 
П другие. TV.TVHCKOH опытной ст. выведены: яч-
мень «Червонец» № 00/17, озимая рожь Тулуп-
ская желто- и зе.тепозерпая и т. д. Примене-
ние аналитического метода м С. находится в 
прямой зависимости от наличия местных хоз. 
сортов (популяций), являющихся по существу 
источи, сырья. По мере использования этих ре-
сурсов, исчезает необходимость в этом методе. 



Паиб. .перспективным методом в современном 
С. следует считать метод с и и т с т и ч е с к о й 
С. или гибридизации (скрещивания). Он приме-
няется с целью соединения в гибридном расте-
нии н в его потомстве хозяйственно-полезных 
признаков, присущих двум растениям, выбран-
ным для гибридизации. Методом гибридизации 
выведен целый ряд иск,мочит, ценных сортов, 
к-рые идут па смену старым сортам, уже менее 
удовлетворяющим производство. Так, Саратов-
ской селекционной ст. под руководством акад. 
Мейстера I". К. путем скрещивания твердой пше-
ницы с мягкой выведены новые комбайновые 
(псосыпающиеся) copra: Сарроза и Саррубра, 
обладающие хорошей урожайностью и высоко-
качественным зерном. Той же станцией выпу-
щены в производство гибридные сорта, полу-
ченные от скрещивания озимой пшеницы с ози-
мой рожью. Омской селекционной ст. так же вы-
веден методом гибридизации ряд •перспектив-
ных сортов. В самое последнее тремя особое к 
себе внимание привлекают работы по скрещи-
ванию пшеницы с пыреем, ведущиеся в широ-
ких масштабах Омской селекционной ст. иод 
руководством a-pia с.-ix. иалчк iH. В. Цицина. Пше-
пичио-пырейиая проблема открывает перед С. 
богатейшие перспективы в получении высоко-
урожайных, холодоустойчивых и засухоустой-
чивых сортов как яровой, так и озимой пшени-
цы, а так же сорной иммунных (устойчивых) к 
грибным заболеваниям. Наконец, поставлена, в 
связи со скрещиванием, огромной важности за-
дача создание принципиально новой культу-
ры многолетней пшеницы; разрешение этой за-
дачи идет тоже весьма успешно. 

И м ц у х т (инбридинг). Этот метод впутрп-
кровпого разведения (принудительноесамоопы-
лсуше) применяется только к нормально пере-
крестно-оныляющимся растениям, Обычно до-
стигается это путем изоляции соцветия перга-
ментным или матерчатым мешечком, благодаря 
чему оплодотворение происходит за счет 'соб-
ственной пыльцы. В результате, потомство «ип-
цухтироваппых» растений становится более од-
нородным. Т. к. при этом методе обычно в по-
томстве наступает явление дегенерации, то пос-
те нескольких лет итщухтирования применяют 
т. паз. диаллельнос скрещивание. В результате 
попарного скрещивания явления дегенерации 
исчезают, плодовитость 'восстанавливается, а 
однородность потомства при умелом подборе 
родительских форм--сохраняется. Метод инцу-
хта в Сиб. применяется в целях выведения но-
вых сортов ржи, кукурузы, подсолнечника и са-
харной свекловицы. Все новые селекционные 
сорта обычно значит, превосходят местные как 
но качеству, так и ио урожайности. 

Л н г.: Ти.шноп, П. П. Ре.тулвтаты р ' б о т Зчт -<иб. civic*'/ 
пионноб станин» та 191!) -19'.!.Чгг., Омск, 19'-М; Irpmien, ни 
М. ф. Работы селекционного огд. Зап. ( 'нб. селекцнонно-
стннцнн п I9.M г., Омск , 19Лгч llpurr.ii.tnui н Конгтинти 
нот/. Сртпни гелвные иены танин многолетних кормовых ipan, 
Омск, 1П?Я; Выдрин, В. II. |< нопросу о постановке н обра-
ботке данных полевого сортоиспытании, Омск, 19'Я; Кипит, 
II. М. Сортоиспытание хлебов п трав па М И Н У С И Н С К О М ош 11-
помполев 19_Ч г., Н.-Снб., 19 'Ь; Пнгиргп, В. П. Отчет но Тулун-
HCKoii опытной станции. Иркуп ' к . HIM; Кориб/ин, II.ч Cn.ulti-
т о п , Я. Овсы и ичмени Сиб! кран, М., 19 'У. I'. Ц и и и и. 

СЕЛЕМДЖА, р.- самый болыг.оп из ирпт. р 
Зеи, впадает слева в км '/т ее устья, дл. 
750 км. Берет начало в сев. части Буреииского 
хребта. верх, части С. типичная горная р. с 
порогами. Далее горы отступают и р. выходит 
на равнину. Годна для сплава на 560 км, для 
небольших судов на 450 км и для пароходов 
на 340 км. В верховьях - м-ния вольфрамита. 

СЕЛЕН и ТЕЛЛУР—близкие по своим свой-
ствам. С. и Т. принадлежат к числу мало рас-

простр. хим. элементов земной коры (VII и VIII 
декады). Редки и собственно селеновые мине-
ралы. В большинстве случаев С. присутствует 
в серпом колчедане, и халькопирите (до 400 г 
па топну). Поэтому при получении серной ки-
слоты ич колчеданов или при электролитиче-
ском рафнпироваиии меди С. оказывается в 
отбросах производства, откуда и может извле-
каться. 'Селен употребляется в стеклоделии, а 
также химической промышленности (как ка-
тализатор и I >iip.). Обладая замечательной 
способностью изменять caofco электропро-
водность иод влиянием освещения, С. находит 
применение в электрических фотометрах, сж -
пальпых аппаратах, фотографировании па рас-
стоянии и т. д.; в будущем ему обеспечено 
еще более широкое использование. В Сиб. в 
отношении С. заслуживают внимания алтай-
ские рудные м-пия, где С. обнаружен в блек-
лых рудах (Богоявленский рудник), в свинцо-
вом блеске (Чудакский рудник), в пирите (За-
водннский рудник), ярозите (Николаевский ру-
дник) и др. 'Минералах. К. А. Пспадкевич на-
блюдал селенистый галенит в россыпях по 
Атмазару (бассейн Амура). 

Теллур еще более редок, чем селей. Встре-
чается в самородном состоянии, в некоторых 
минералах, представляющих руды золота и 
серебра и в колчеданах совместно с селеном. 
Применения Т. пока немногочисленны. Неко-
торые соли его употребляются в микробиоло-
г и ; затем Т. применяется в качестве контак-
товой массы для детекторов, для окраски стек-
ла и фарфора и пр. Источником для получе-
ния Т. являются, гл. обр., как и для С., от-
бросы сернокислотного производства и шлам-
мы меде-рафииировочных заводов. На Алтае, 
н Заводипском руднике встречается несколько 
те.тлуристых минера.тов —- илтаит (см.), геееит 
(см.), тел,турит (ТеОз), Пепадксвичсм открыты 
по нрав, притокам р. Амамра, недалеко от р. 
Шилки, теллуристые соединения золота, се-
ребра и висмута как в россыпях, так и в ко-
ренном месторождении. Необходимо бережли-
вое отношение к природным и искусственным 
концентрациям С. и Т., ибо вскоре могут от-
крыться новые виды нх технического приме-
нения. 

Л и т.. BrpHUi)ri<iiii, И. И. О нахождении селент и теллурч 
в России, „Тр. Комиссии С ы р т " , в. .1, Г1гр., НИН; Л\ч;ьянп-
!Ш, II. М. Селен. Теллур. Нерудные ископаемые, тг. II и III, 
Л., кал. KI'lIC, 1927 (об;юр литературы). П. Д. 

С Е Л Е Н Г А , р. - входит в сист. оз. Байкал бас-
сейна Енисея (см.). Образуется из слияния 4 
истоков: pp. Эдер-гола, Чулуты-гола, 'Гельпир-
Мурин-гола, Буксуй-гола, имея сразу при об-
разовании площадь 'водосбора в 70 тыс. км-. 
/1л. 'С. от образования до впадения в Байкал 
1.020 км, при общей площади водосбора бас-
сейна в 420 тыс. км'. Верх, течение С. на про-
тяжении 600 км от образования до утеса До-
зорного находится на территории Монгольской 
Народной Республики, нижнее (420 км) оро-
шает территорию Бурято-Монгольской АССР. 
Распределение площади водосбора соответ-
ственно: в пределах Монголии — 280 тыс. км-, 
в пределах СССР 140 тыс. км'-. Гл. притоки С.: 
справа — Хануй-гол (площадь !4.800 км-), Ор-
хоп (128.000 км'2), Чикой (ЗО.ООО км-), Хилок 
(31.600 км-) и Уда (34.500 км"), слева -Эгин-гол 
с высокогорным оз. Кооогол (51.200 км"), Джи-
да (25.000 кмг). Темник и Баин-гол с Гусиным 
озером 

По данным Байкальской экспедиции Акаде-
мии Наук, хим. состав вод С. подвержен очень 
большим год. колебаниям. Так, количество 



углекислых солеи (бикарбонат) и инваре фен-
рале 100 110 мг на л, тогда как н июне - ок. 
50 мг па „титр. Окисляемость п январе .падает 
до 1,70 мг .потреблении кислорода на л, а в 
октябре 5,9 мг на литр; количество свободной 
углекислоты it иоде ,н январе—феврале 17,1 мг 
на л, а в мае оно падает до 2,0 мг на литр. 
Такие резкие изменения в химизме С. в зим-
ние месяцы указывают, по «сен вероятности, 
на преобладание зимой грунтового питания 
реки. Планктон в С. почти новее отсутствует, 
а донное население еще мало исследовано; 
выяснено лишь, что из байкальских видов жи-
вотных в С. заходит лишь рыба Cotlus Uncri 
Dvb. В протоках дельты С. встречены, однако, 
и некоторые байкальские бокоилавы. В С. еже-
годно входит из Байкала па нерест омуль. 

Водность С. изучена недостаточно. Бассейн 
находится в зоне перемежающегося влиянии 
двух климатических областей—снб. антицикло-
на и юго-вост. .муссонов. Вследствие этого изу-
чение режима рек бассейна С. отличается боль-
шой сложностью. Ср. год. количество осадков 
оценивается цифрой порядка 280 мм, падаю-
щей в пределах Monro,тип до 100 мм. Гл. часть 
осадков выпадает в июле сентябре -до 60% 
годового слоя, а зимой только 10%. Общий 
сток С., .поступающий в Байкал, составляет в 
ср. ок. 1.100 1.200 м:|/сек., .при ср. модуле 
стока порядка 2,75 л/сек. с км-. пределах 
Монголии модули падают до 1 л/сек. и менее. 
Этим об'ясняется малая водность С., несмотря 
па большое развитие площади бассейна. Ам-
плитуда колебания уровней С. возрастает свер-
ху вниз -от .4,0 в районе Эгин-гола до 5,75 м 
у Улан-Удэ. Режим ишлеб-апий 'уровней С. 
резко отличается от др. рек Союза. После 
кратковременного под'ема уровня во время 
ледохода наступает период наиб, резких на-
вигационных горизонтов (межени), продолжаю-
щийся до июля, затем период половодья до 
середины сентября и медленный спад до ре-

костава. Вскрывается С. в Монголии в ср. 15 
апреля, в СССР 20 апреля, замерзает соответ-
ственно 12 ноября и 10 ноября. С. на всем 
протяжении отличается большими продольны-
ми уклонами и в связи с этим большими ско-
ростями течения, резко возрастающими при 
ноч'еме горизонта по время .половодья. При 
неустойчивых галечных грунтах ложа но все-
м.\ течению С. имеется резко выраженная бо-
ковая эрозия, приводящая к резкому измене-
нию судоходных рукавов в плане и профиле. 
Максимум перемывания происходит во время 
половодья. Осп. препятствия для судоходства: 
малые глубины, большие скорости течения, 
резкие эрозионные процессы, малые радиусы 
закругления фарватера. Наиб, количество ос-
новных препятствий сосредоточено выше устья 
р. Чикоя, в местах разветвления потока на ру-
кава (т. паз. «разбои»). 

Судоходство по С. возникло в 1865 и разви-
валось в зависимости от торговли России с 
Китаем (через кяхтинскую таможню). Общий 
грузооборот по системе С. за последние годы 
в млп. г: 1930—31,5, 1031-50,7, 1032 -62,5. При 
впадении в оз. Байкал С. образует сильно раз-
витую дельту, в устьях проток к-poii нахо-
дится неустойчивый бар с малыми глубинами. 
Для Байкальского флота бар С. недоступен, 
вследствие чего отсутствует регулярное судо-
ходство из Байкала в Селенгу. Гл. населенные 
пункты -.Улап-Удэ (Верхнеудипск), Селепгинск, 
Усть-Кихта; на р. Толе (прит. Орхона) нахо-
дится г. Улан-Батор (столица Монг. Респуб-
лики). В бассейне С. имеется ряд полез, иск. 
от каменного угля до редких металлов вклю-
чительно. На р. Чнкое расположен известный 
курорт Ямаровка. Бассейн С. является наиб, 
густо заселенным районом. 

Л и т.: Старицкий, А. К. Река Селенга и пределах Мои. 
голип и ее притоки Орхоп и Чикой, „Материалы для описа-
нии рек", п. XLVII, СПб., 191,4; его же. Река Селенга н За 
байкальской области, Л., ШН; Молодых, И. Ф„ Таити хин' 
Н. И. и Ткаченко, М. И. Отч*»т Монгольской экспедиции 



1919 г. . И р к у т ск . изд . Л е и с к о - П а и к а л . о к р . путем с о о щ . , 1П20; 
Молодых, II. Ф. Водный 11 у I'I. м е ж д у М о н г о л и е й и С о ю з о м 
С С Р „ Ж п з ш . П у р и т и и " , 19?;г,, 9—12; Пчмуг, М. П у т распи-
тии п о л н о г о т р а н с п о р т а н Ь у р и т н н , „ Ж и з н ь l i y p i m n r , 1928, 
1—.'!; Нп.'ослонскнй, Л. О е с т е с т в е н н ы х у с л о в и я х с у д о х о д с т в а 
по р . С е л е н г е , „ И з в . Иост . -Спб . Отд . 1 ' . ' Г . О б - н а " , т . XXV1I1, 
№ I ' 1897. 

С Е Л Е Н Г И Н С К И Е Б У Р Я Т Ы —одна из групп 
бурито-моиголов (см. Буряты). Живут и преде-
лах Селепгипского, Кнхтипского и Верхнеудип-
ского айм. (районов) Бурят-Мопг. АССР, насе-
ляя долину р. Чикоя, территорию между хр. 
Хамар-Дабаном и р. Селенгой, от Гусиного оз. 
па 3. до Закамепи. С. б. образовались из от-
дельных родов халха-моиголов, переселивших-
ся в пределы Бурятии в конце XVII в., затем 
выходцев из Зап. Бурятии, смешавшихся с вы-
ходцами из Монголии. В состав С. б. вошли 
также различные бурят-мопг. группы, жившие 
в долинах р. Селенги, еще до переселения 
халха-монгольских родов. В основном, как от-
дельная группа, С. б. оформляются в первой 
половине XVIII века. Потомки халха-мопголов 
разделялись на многочисленные роды. До Ве-
ликой Октябрьской рев. С. б. разделялись па 
две сословных группы: «казаков» и «инород-
цев». Первая группа образовалась в резуль-
тате выделения с 1704 части селепгиицев в со-
став 4—В эскадронных коппых полков Забай-
кальского казачьего войска. Вторая группа до 
начала XX в. имела особое «степное управле-
ние» по Уставу 1822 года (Селепгипскаи Степ-
пая Дума и родовые управления). В начале 
XX в. ио ликвидации последних были учре-
ждены волости Оропгойская и Селепгипскаи, 
входившие в Селенгипский у. Забайкальской 
области. После Февральской рев. был образо-
ван особый Селенгипский аймак. В паст, время 
С. б. входят в Селенгипский, Кнхтипскпй и 
Верхнеудипский айм. Б.-М. АССР. Общая чис-
ленность С. б. по переписи 1920 определялась 
в 43.086 человек. Часть С. б., переселившихся 
да Монголии, -говорит на диалекте, очень •близ-
ком к халха-моигольскому, а вост. часть, т.-е. 
выходцы -из Зап. Бурятии, (говорит па одном 
из бурятских наречии, немного отличном от 
прочих. С конца XVII IB. К С. б. стала прони-
кать мопг. письменность, а л XIX в.- русская, 
но процент грамотности до рев. был 'незначи-
телен (7,7%, а среди женщин 0,4%). При сов. 
власти среди С. б. успешно развивается культ.-
нац. строительство. Процент грамотности при-
ближается к среднему по Бурятии (07%), про-
водится латинизация бурято-мопг. письменно-
сти, кроме начального распространяется ср. 
образование. Гл. занятие С. б. зав. половины 
скотоводство, а земледелие является подсоб-
ным занятием; в вост. половине земледелие 
является главным занятием, а скотоводство 
второстепенным. Развито 'искусственное оро-
шение и удобрение покосов. Наряду с земле-
делием и скотоводством занимаются охотою, 
рыболовством, извозным промыслом (особ. ПО 
тракту Улан-Удэ — Кяхта). Живущие по доли-
нам pp. Оронгоя и Убукуиа славятся, как луч-
шие плотники и столяры. Распространено так-
же кузнечное и слесарное ремесло. В паст, 
время, в связи с ростом пром-сти в Б.-М. АССР 
С. б. пополняют кадры рабочих Чикойского 
кожевенного завода, Верхпеудипского парово-
зо-ремонтного завода, Селенганского сульфат-
ного завода и др. предприятий. Большинство 
бедняцких и середняцких хоз-в коллективизи-
ровано. Существует ряд крупных совхозов и 
колхозов. Животноводческое хоз-во С. б. иг-
рает крупную роль в экономической жизни 

Путешественники XVIII в. называли С. б. 
«совершенно кочевым пародом». В дальнейшем 
развитие С. б. шло в направлении ограничения 
перекочевок и роста оседлости. Перед рев. 
1017 С. б. вели уже почти оседлый образ жиз-
ни. Только в летнее время большинство из 
них переходило па летник. Зимою жили в ло-
мах рус. типа, а летом—в деревянных четы-
рехугольных юртах. Отчасти выезд в летники 
производится и в паст, время. Вообще же пе-
режитки полукочевого быта исчезают. Летняя 
и зимняя одежда С. б. тождественна -с оде-
ждой бурят-хорипцев. 

До рев. среди С. б. развивалось расслоение 
па батрачество, бедноту, ср. крестьянство и 
поепатско-кулацкие слои, к к-рым примыкало 
и ламп во, бывшее «изной бурятского племе-
ни» (П. А. Бестужев). Ноеиство срасталось на 
почве совместной эксилоатации трудящихся с 
рус. торгово-ростовщическим капиталом и цар-
ской администрацией, выдвигая таншей, родо-
вых начальников, «инородческих волостных 
старшин», станичных атаманов (у казаков). Те-
перь на основе коллективизации остатки ное-
патско-кулацких элементов ликвидируются, как 
класс. В дорев. период у С. б. господствовал 
ламаизм (см.). Гл. хидами (монастырями) бы-
ли: Гуснпо-Озерский, Почгольский, Япгажин-
скнй, Загустайский, Иропский, Джидипский и 
Сартол-Ичетуевский. В наст, время, в связи с 
успехами антирелигиозной пропаганды, разви-
тием сов. строительства, ламаизм свое влияние 
утратил. 

Из среды селеигипскнх бурят выделилось 
несколько научных деятелей (Д. Банзаров, 1'. 
Гомбоев, Дзодбоев, Р. Бимбаев и др.) и деяте-
лей рев. движения (студент Гомбоев, 11,. Ц. Рап-
журов '(большевик) и др.). В 1905 С. б. участ-
вовали в нац.-освободите,тьпом движении. В кон-
це 1917 начале 1918 бедняцко-середняцкая часть 
С. б. казаков активно участвовала в устано-
влении власти Советов в Забайкалье. В 1919 
20 трудовые С. б. принимали участие в пар-
т и з а и с к о м дв и женин. 

Л п т . : 1'шн ui/юн. „'/. Черпан игра , С П б . , 1891; 1>чг1)чнчп, 
М . II. О ч е р к и п с ю р и п б у р я i о - м о н г . парода, В е р х п е у д и н с к , 
1926 ( с п и с о к . ' ип -ры по и с т о р и и б у р я т ; ; livrcc, О. З а б а й к а л ь -
ское и н о р о д ч е с к о е войско „ П р о т . О б щ . С о б р . Т р о н ц к о с а н г к о . 
Кн хт пп. О т д . П р н л м у р с к . О т д . 1'. Г . О б - н а " , 1895, № 8; Итч-
цын, /?. С е л с н т н и е к а и Д а у р и и , С П б . , ]K9!i; НыСшкон, п р о ф . 
З а б а й к а л ь е м е б у р я т с к о е казачье н о н с к о , „/Ки пи, Ь у р и т н н " . 
192,г>, Г) б; СсрсЛрешшичп. //. II. Ь у р я т ы , их хозяСк тт с и н и й 
бы г п з е м л е н о л ь з о п а п н е , И е р х п е у д и п с к , 192Г); Р\ч;шшшн111,'Ч1:, 
II. Л. О ч е р к и х о з я й с т в е н н о ю бьма б у р я т С е л е и г и н с к о й Д а у -
р и и И р к у т с к , I!II'.'i; „ С е л е н г и п с к и й а с м а к ' . С i a i и г I и к о - ' ж о и о м . 
сб . , . И р к у т с к , изд. С е л е п г н н . 11см. К о м - т л П у р я г - М о и г . Лит 
О б л . , 192.i; сб. „ Н у р я т - М о н г о л н я в борьбе : п С о н е т ы " , И р -
к у т с к , 1<Ш; „ О г ц а р с к о й к о л о н и и до I oiieiCMii'i р е с п у б л и к и " , 
И р к у т с к , 19,''.'!; см, тяк/ке л ш - р у к о а т ь и м „Ну/тты" и „Пу-
l»im-Mon:o.v,n;uu ЛСС.!'". Ф . К у л р я и ц е и. 

С Е Л Е Н Г И П С К И Й А Й М А К Бурито - Мопг. 
АССР—находится в 138 км от ближайшей 
ж.-д. ст. Улан-Удэ (б. Верхнеудипс.к). Пути со-
общения судоходная р. Селенга, Кяхтипский 
и Джидипский тракты. В айм. 20 сел. советов 
с 264 населенными пунктами. Населения 4(5.024 
чел., в т. ч. (5.279 чел. кочевого. Ц. аймака 
I loBo-Сслепгппск. Се.т.-хоз-во С. а. животновод-
ческого мясо - мо,точного направления. Пром. 
предприятия: 9 заводов Мас.топрома, 11 заво-
дов Брыпзот реста, содово - сульфатный завод 
1 [а.ркомтижпрома, типография и производства-
кузнечное, кирпичное, бондарное, столярное, 
шорное. Сел.-хоз. предприятия: овцеводческий 
совхоз (9.917 овец, 6 тракторов, 300 рабочих), 
зонально-техническая станция Наркомзсма (472 
гол. круп. рог. скота, 190 рабочих), 2 машинно-
сенокосных ст. и Селепгипскаи машинно-трак-
торная ст., организованная в 1930, зернового 
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направления. В айм. 19.801 крестьянское хоз-
во, из них 9.039 в колхозах, к-рых в аймаке 

77.607 га пашни, 05.127 сенокос, 344.297 га па-
стбища. В 1933 всех культу!) посеяно 47.522 га, 
в т. ч. 45.284 га зерновых и бобовых. Живот-
новодство: 21.083 лошади, 48.078 гол. круп, 
рьг. скота, 5.130 свиней, 82.992 овец и 41 вер 
блюд. В аймаке 70 начальных школ и 5 сред-
них. Районная газ. «Ulan Celenjra» («Красная 
Селенга»). 

С Е Л Е Н Г И Н С К И Й С О Л Е В А Р Е Н Н Ы Й ( с у л ь -
ф а т н ы й ) З А В О Д - у Селепгипского горько-
соленого оз., в 36 км от Селепгипска, Б.-М. 
АССР. Осп. в 1719. Находился то п казенном, 
го в частном владении. До середины XIX в. па 
заводе применялся труд каторжан, В 1852 ка-
зенный завод был ликвидирован за невыгод-
ностью солеварения. В 80 90-х гг. выварка со-
ли производилась арендатором Голдобипой, по 
в 1893 прекращена за убыточностью. Предме-
том эксплоатации была рапа или рассол из 12 -
Hi колодцев, закладываемых в озере. Попытки 
эксплоатации Селепгипского оз. возобновились 
с 1919. В 1923 построен небольшой завод но 
добыче мирабилита, перерабатывавшегося в без-
водный сульфат для потребностей Верхпеудин-
ского стекольного завода. В 1920 выстроен 
сульфатный завод, вырабатывающий ок. 2.000 г 
сульфата в год. Запасы мирабилита (водный 
сульфат) в оз. исчисляются свыше 900 тыс. 
тонн. ! 

Л п т.: Mapmoe, A. Письма о Вост. Сибири, М. 1827; Ну-
ширин, П.Н. Горько-соленые озера Ьурш-Монг. Республики 
и их промышленное лишение, Верхнеудинск, 192"). 

С Е Л Е Н Г И Н С К О Е О З Ё Р О ( О р о и г о й ) -
горько-соленое, в Ю.-З. Забайкалье, и 36 км 
к С. от Селепгипска и в 3 км от колесного 
тракта Улан - Удэ (Верхнеудинск) — Троицко-
савск. О С. о. имеются указания, относящиеся 
к XVII .в., что в нем «садится соль бела из-
рядно и солка». В XIX в. на оз. вели выпарку 
соли, ио вследствие убыточности она была пре-
кращена в 1893. Рапа оз. содержит сернокис-
лый, хлористый и углекислый натр, магнезиаль-
ные соли и гипс. Состав селеигинского мира-
билита— NaaSOi.lOHaO — следов.: воды 58,63, 
сернокислого натрия 40,98, двууглекислого на-
трия 0,15. В 1923 на С. о. построен небольшой 
завод но переработке мирабилита в безводный 
сульфат для варки стекла на Улан-Удинском 
(Верхнеудинском) заводе. Разведками 1924 уста-
новлено, что запасы мирабилита С. о. опреде-
ляются в ЗУ млн. 77 мирабилит залегает пла-
стом до 4 м толщиной по дну всего оз., дл. 
к-рого ок. 2,5 км и шир. от 0,5 до 1,3 км; пло-
щадь оз. занимает ок. 1,5 млн. м2. Добыча ми-
рабилита производится зимой при помощи 
опускных колодцев, стенки к-рых состоят изо 
льда, намерзшего при постепенном опускании 
сруба. 

Л и т. Путырин, П. П. Горько-соленые озера Ьурит-Мон-
ольской республики и их промышленное значение, Верхне-

удинск, J925; Пономарео, И. Ф. проф. К помногу о добыче 
природной соды в Сибири, .Жизнь Обнри" , Н.-Снб., 1922, I; 
Фринк-Каменецкий, А. Г. Гуджирные озера Вост.-Сиб. кран, 
сб. „За индустриализацию Советского Востока", М. 1932. 

С Е Л Е Н И Т — жилковатый или волокнистый 
гипс белого, желтого, розового и др. цветов с 
прекрасным шелковым блеском. Употребляется 
для мелких художественных поделок. М-пия 
приурочены к залежам обык. гипса (см.). 

С Е Л Е Т Ы , р.—берет начало па С.-В. от оз. 
Сасык-Куль, близ тракта Петропавловск Акмо-
линск. Впадает в соленое оз. Селеты-Депгиз. 
С. течет извилисто в широкой долине, местами 

до 500 м, образуя плесы и рукава. Ниже пос. 
Еленинского С. делает поворот на В. и стес-
нена здесь глуб. ущельем, по обоим берегам 
тянутся сопки. Несколько ниже р. снова про-
текает в выс. каменистых берегах с выходами 
гранитов на значит, протяжении. Ок. сопки 
Ак-Тюбе обнажаются глинистые сланцы. В ниж. 
течении прав, берег слабохолмистый, левый -
равнинный, русло песчано-глиинстое. В райо-
не сопок возможно устройство водохранилищ. 
Вода пресная. Общ. дл. свыше 300 километров. 

С Е Л Е Т Ы - Д Е Н Г И З оз., расположенное в 
Ишимо-Иртышской степи (Зап. Сиб.) ок. 170 км 
на 10. от 1Г. Омска (между 52°б7'—-S3 '25' с. ш. 
и 72"47' -73"34' в. д. Гринича). Наиб. дл. 55 км, 
паиб. шир. 25 км. Площадь водной поверхно-
сти ок. 965 км". Сев.-вост. берега крутые, пес-
чаные, ю.-з,—отлогие, покрыты солончаками и 
солончаковыми болотами, следами усыхапия 
отера. Наиб, значит, притоки оз. pp. «Селеты и 
Кызнып - Кара - Су; вода оз. минерализована, 
горько-соленая. Наиб, глуб., наблюдаемые у сев. 
и сев.-вост. берега, 3,2 м. Наиб. t° воды 21,5°. 
/(ля термического режима оз. характерно пре-
вышение 1" придонных слоев воды. Грунт оз. 
в середине глинистый, ближе к берегам пес-
чаный. У вост. бер,- отложения ила «баткака», 
богатого сероводородом. Ил образуется от гни-
ения водорослей дна, к-рые прибиваются во 
время 'волнения к 'берегу. По оз. встречаются 
заросли камыша (Phratrinites communis). Рыбы 
в оз. нет, по фауна довольно богата. В боль-
шом количестве 'встречаются мелкие ракообраз-
ные Copepoda (I)iaptomns salinns, Cyclops dia-
plianns v. deiiH'izica, Cantocanrptns ophiocamptoi-
des) и Cladocera. Среди водорослей встречены 
водяные жуки и клопы, моллюсков и червей не 
обнаружено. Постоянные обитатели оз. птицы 
«плавунчики» Phalaropns liyperborens и ут-
ки —«атайки» Tadorna cormita. 

Л il l.: Берг, Л. н Игнат он, //. Соленые озера Селем.1 
Деигн'1, 'Геке и Кчыа-Как Омск ого уечда, „Записки Зап.-('но 
О гл. Р. Г. Об-ва", г. XXVIII, Омск, '1901. 

С Е Л И Т Р А К А Л И Е В А Я (KNOs).- -Крист. сист. 
ромбическая; обык. в корках, выцветах, земли-
стая. Цвет белый и серый. Вкус прохлаждаю-
щий. Твердость 2; уд. в. 1,9 -2,0. Образуется 
преим. в пунктах скопления животных отбро-
сов, в условиях сухого и теплого климата, а 
также н пещерах. Применяется при фабрика-
ции пороха и др. взрывчатых веществ, для 
приготовления азотной кислоты и проч. Пре-
красное удобрение, ибо азот .в С. 'находится в 
форме наиб, усвояемой растениями. М-пия: 
обыкновенно незначит, выцветы в степных рай-
онах Зап.-Сиб. низменности (Ишимская, Бара-
бинская степь) и Казахстана. В пещерах по до-
лине [). Ак-Кем па Алтае, в пещере горы Ток-
зас по р. Белому И юсу в 32 км от Карыша и 
далее к К), до р. Улень. Эти и др. м-пия С. в 
Сиб. пром. значения не имеют. Во время гра-
жданской войны партизаны, нуждавшиеся в по-
рохе, использовали такие м-ния для кустарной 
добычи селитры. п. д. 

С Е Л И Т Р Е Н Н О Е О З Е Р О — с м . Соли. 
С Е Л Л Я Х С К А Я Г У Б А — з а л и в в ю . -н . ч а с ти м . 

Лаптевых, к В. от устья р. Яны, вдается в ма-
терик на 61 км. На 3. губа отделяется от Ям-
ского зал. отмелями, на к-рых расположены 
два о-ва Шелапские и о-in Макар. С. г. очень 
мелкая и при ветрах с материка вода почти 
вовсе сгоняется из нее, ветры же с моря на-
оборот нагоняют в губу много воды. В С. г. 
впадает р. Селлях и др., по берегам разбро-
саны пром. станки — поварни (см.). 

СЕЛЬДИ—рыбы из сем. Glupeidae; в водах 



ДВК 4 нида. Зунаси (Harentrula zunaci Blocker), 
дл. до 12 см, и сельдь гдадкобрюшка (Etrnnies 
niicrops Schickel), дл. до 2а см, встречает ся_ .п 
чал. Петра Великого, иваси (см.), сардинка (Sa-
idinops melanoslicta Schickel) и тихоокеанская 
сельдь (Clupea Iia:en«ns pallasi Val.). Последняя 
нсгречается ио исему тихоокеанскому побере-
жью ClCP, массами у берегов Японского мо-
ря. Для нереста (па глуб. до И) 15 м, при I" 

С е л ь д ь I и х о о кем и .Uf!!i ( П и ; <а liarciif,ru--) 

воды ок. О'С) в конце зимы и весною подхо-
дит' к берегам, иногда (частично) заходит в 
реки и озера. Отличают 4 хода: до 23 25 мар-
та, до I Г) апрели, до 1Г> -20 апреля, до конца 
мая н позднее; пеиолоиочпелаи сельдь (молодь) 
подходит к бухтам и за,типам позднею весною. 
дтн нагула. Питается преим. ракообраз ми: 
Copepoda, Mysidae, Ainpliipoda, изредка черви-
ми (Saeilta) и икрой рыб. В период нагула 
держится, гл. обр., п слоях воды с I", ие пре-
вышающей 15 С. Половозрелость наступает с 
2 3-летнего возраста. Дл. взрослой особи 21 -
Г)0 см. Плодовитость от 10.830 до 134 тыс. шт. 
икринок, чаще ок. 72 тыс. Диаметр икринок до 
1,7 мм. 11кра после оплодотворения прилипает 
к' водорослям, камням, раковинам. Продолжи-
тельность эмбрионального развития 15 50 дней, 
в зависимости от I", в общем для развития 
икры требуется 130 143 градусо-дпя. Выход 
личинки при дл. 7,5 8,2 мм. О промысле С. см. 
РыОпос хозяйство. 

« С Е Л Ь С К А Я К О О П Е Р А Ц И Я » двухнедель-
ный массовый кооперативный и общестнепно-
но.тпт. журнал. Издавался Сибкрайсою.чом и II. 
Спб. с 1925 по 1930. В 1929 тираж 10.500 экз.. 
об'е.м номера 2 печ. .чиста. 

« С Е Л Ь С К А Я П Р А В Д А » - г а з . Зап.-Сиб. i<pai -
вого к-тета ВКП(б). Издается с декабря 1919. 
Первые годы газ. имела тираж 5 10 тыс., к 
1935 он вырос до 90 тысяч. Газ. рассчитана па 
широкие массы колхозно-совхозного читателя. 
Издательством «С. П.» выпускае тся литер, журп. 
для колхозниц - «Красная Сибирячка» (см.), 
а также сменные издания — газ, дли совхозов 
с тнражем в 9 тыс. экз. и газ. «За Болыпе-
.инстскую Связь» с тнражем в 5 тыс. экземпля-
ров. За 15 лет «С. ill.» «месте со своими смен-
ными изданиями! вырастил а большой рабсель-
коровский актив. Растет и связь с массами чи-
тателей так в 19.32 получено 3 тыс. писем, .в 
1933 — 5 тыс. и в 1934 -6.000. 

С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О С м . V т о м , Д о -
полнения. 

С Е Л Ь С К О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Р А Б О -
ЧИЕ- СМ. Пищевики. 

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я К О О П Е Р А Ц И Я 

- см. Сибирская кооперация (V том, Дополне-
ния). 

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е И Л Е С Н Ы Е 
Р А Б О Ч И Е . - Наемный труд в сел. хоз-ве в Сиб. 
появился с началом с.-х. колонизации. Батра-
чили разоренные торг. капиталом и бежавшие 
в Сиб. от гос. и помещичьего тягла «гулящие 
люди*, ссыльные и, наконец, переселенцы, ие 
сумевшие наладить собственное хозяйство, По 
мере развитии капитализма в Сиб., в XVIII и 
XIX вв., растет классовое расслоение деревни 

Массовым явлением становится закабаление ту-
земной бедноты в качестве сезонных и посто-
янных батраков, в кулацких рус. (особ, казачь-
их) хозяйствах. С.-х. и л. р., численно преоб-
ладавшие в годы 'капитализма над пром. и 
транспортным пролетариатом, в то же время 
были слишком распылены ио единоличным хоз-
вам, in тишыток к об'едипешию их для органи-
зованной классовой борьбы ие было. Труд бат-
раков, закабаленных туземными баями, экспло-
.1 тировался почти бесплатно под покровом идео-
логических пережитков давно уже разрушен-
ных каннта.тичмом патриархально-родовых от-
ношении. Груд ссыльных особ, жестоко экс-
плоатировалси в кулацких старожильческих 
хоз-вах Вост. Сибири. Если «вольный» батрак 
в Иркутской губ. еще в начале XX в. получал 
70- 80 руб. в год, обувь и верх, одежду, то 
ссыльпо-поселепцу, в стороне от ж. д., -плати-
ли в год 30 10 руб., бел обуви и платья. За 
молотьбу платили 5 кон. с овина (В. Серошев-
C K i n i ) . Положение новоселов резко ухудшается 
с 90-х гг. но мере их передвижении в подта-
ежные, необжитые районы. I кограпичеппый ра-
бочий день, придирчивый надзор хозяина, на-
туральная форма оплаты труда (хлебом или 
засевом полоски) при хоз. харчах и часто 
одежде, делали положение батрака в кулацких 
хоз-вах особ, приниженным. Пе лучше было 
положение общественных пастухов, получав-
ших мигание и ночлег каждый раз в другом 
дворе, в порядке очереди. В годы самодержа-
вия лишь иезпачит. часть батраков была охва-
чена пропагандой, к-.рая велась в сиб. дерев 
пе соц.-демократами (Алтайский окр., Красно-
ярский у., Забайкалье). В 1917 19 батрачество, 
все еще оставаясь распыленным и неорганизо-
ванным, вместе с беднотой становится па сто-
рону большевиков, участвует в организации 
сон. власти и в .партизанском движении. Только 
после окончательного установления сов. вла-
i тп в Снб., в 1920, организуются губ. и уу. от-
делы Всероссийского союза работников земли 
п леса, с сетью волостных комитетов. В 1925 
был организован краевой к-тет союза с сетью 
окружных и районных комитетов. I Краевой 
с'езд состоялся 8 январи 1926, II—28 ноябри 
1926, III- 29 сентября 1928. В 1921 союз имел 
61,3 тыс. ч.т., в 1922 (переход от обязательного 
членства па добровольное)- 12,4 тыс., в 1925--
41,2 тыс., m 1928—94,,3 тысячи. Лесных рабочих 
насчитывалось в союзе К) -15 тысяч. С введе-
нием нэпа наемный труд в деревне расширяет-
ся, и союз бе,pier под свою защиту воех выяв-
ленных батраков. Союзная сеть насчитывает 
более 2 тыс. низовых ячеек. Организованное 
батрачество участвует вместе с беднотой во 
всей общественной жизни села (сел. советы, 
к-теты взаимопомощи, кооперация) и ведет 
борьбу с кулачество.м. По учету 1926, в Сиб. 
крае было 150 тыс. годовых и сроковых с.-х. 
рабочих, в т. ч. в единоличных хозяйствах 
71,3%, в сел. об-вах (пастухи) 26,4 и в с.-х. ко-
операции и к-тетах крестьянской взаимопомо-
щи 2,3%. Этот учет показал большой уд. п. 
женщин (31%) и молодежи до 18 лет (32%). 
Годовых и сроковых рабочих нанимали 7,6% 
коестьяпеки.х хоз-в, .кроме того, за сезон бы-
ло 240 тыс. случаев найма поденных и сдель-
ных рабочих. К 1928 письменными трудовыми 
договорами было охвачено 63,9% всех учтен-
ных батраков, союзным членством 49,8%, соц. 
страхованием 15%. С переходом к развернутой 
коллективизации деревни и ликвидации кула-
чества как класса батрачество и деревенская 



беднота идут в совхозы и МТС, вступают в 
колхозы. 

Машинизация сел. хоз-ва, особенно большой 
рост тракторного парка, вызвала необходи-
мость в квалифицированных рабочих. Первона-
чально их осп. ядро составили рабочие, завер-
бованные н Ленинграде и др. пром. центрах. 
За 1929 31 было (пропущено через агро-тех-
иические курсы более 20 тыс. б. батраков и 
бедняков, что составляло уже более 90% •ква-
лифицированных рабочих совхозов и МТС. 
В 1930, при адм. размежевании Зап. ,и Вост. 
Сиб., образовались два самостоятельных крае-
вых отдела союза. I Вост.-Сиб. краевой с'езд 
состоялся в октябре 1930. В 1930 были выделе-
ны в особый союз лесные рабочие (см. ЛссноН 
и деревообрабатывающем промышленности ра-
бочие). В 1931—32 произошло общее разукруп-
нение союзов С.-х. и л. р., позволившее им пе-
рейти к более конкретному руководству вос-
питанием новых рабочих (полит, учеба, лик-
без, агротехучеба), соц. соревнованием, удар-
ничеством ,и борьбой за промфинплан и улуч-
шение матерпалыю-бытовых условий. Социаль-
ное страхование, перед; в 1933 в руки 
союзов, охватывает уже всех работающих. Гро-
мадную шомощь во всей культ.-массовон работе 
сел. союзы получили от политотделов. После 
разукрупнения образовались след. краевые ор-
ганизации с.-х. и л. рабочих: I) Р а б о ч и е 
з с м л е д е л ь ч е с к и х с о в х о з о в. Зан.-Сиб. 
краевой к-тет союза об'еднпял рабочих зерно-
совхозов, сортсемтреста, 'махорсовхоза, кооп-
хозов и ОРС'ов Кузбассуглн. 1 краевой с'езд 
состоялся 28 марта 1 апреля 1931. При осно-
вании Союз имел 32,8 тыс. чл. из 49 тыс. ра-
ботающих. В Вост.-Сиб. крае число рабочих 
земледельческих совхозов к 1934 достигло 17.300 
человек. 2) Р а б о ч и е ж и в о т и о в о д ч е-
ск и х с о в х о з о,в. Зап.-Сиб. краевой отдел 
Союза являлся самым мощным но СССР. I крае-
вой с'езд проведен 4 II апреля 1931. С I ян-
варя 1932 по I января 1934 число работающих 
возросло с 82,5 тыс. до 113,5 тыс., а членов 
(без учащ.) с 53,1 тыс. (05,0%) до 70,0 тыс. 
(07,5%). В уборочным сезон число работающих 
увеличивается до 200 тыс. (ср. год. ок. 133 ты-
сяч). В Вост. Сиб. количество рабочих живот-
новодческих совхозов в 1934 определялось циф-
рой—21.4.35 человек. 3) Р а б о ч и е МТС (ма-
шинно-тракторных станций). В Зап. Сиб. I крае-
вой с'езд состоялся 5 апреля 1931. Краевом 
отд. об'единял в 1931—47,8 тыс. членов из 00,3 
тыс. работающих (70%). Борьба за овладение 
техникой охватывает пе только членов союза, 
но и колхозников, из к-рых подготовляются 
трактористы и комбайнеры, работающие в кол-
хозах па машинах МТС. 4) Р а б о ч и е л е с а 
и сп л а в а. Зап.-Сиб. краевой отдел союза 
был организован на II краевом с'езде союза 
рабочих лесной и деревообрабатывающей пром-
сти 5—8 сентября 1932, когда и произошло 
размежевание с рабочими деревообрабатываю-
щей промышленности. До 1934 наблюдалась 
большая текучесть основных кадров лесорубов 
при постоянной смене краткосрочных времен-
ных рабочих (до 33% всех рабочих), привле-
каемых но договорам с колхозами. Охват член-
ством свыше 50% работающих. Союз имеет в 
лесных районах до 40 клубов (отдельные зда-
ния) и 223 красных уголка. В 1934 начат опыт 
посылки агитбригад па спец. оборудованных 
буксирных паузках (красный уголок, кино, ра-
дио) по Оби и Чулыму. Культ, работа иа язы-
ках нац. меньшинств ведется в Хакасии, Ойро-
тии и в Тарском округе (финны). 

В конце 1934 союзы работников МТС, жив-
совхозов и земсовхозов были разукрупнены. 
Из них образовались 9 новых союзов со след. 
числом членов в Зап. и Вост. Сиб. (в тыс.): 
1) рабочих зерновых МТС Востока—41,2 и 11,3; 
2) работников земельных органов—11,8 и 5,4; 
3) рабочих мясо-молочных совхозов Урала и 
Снб.—93,7 и 12,4; 4) рабочих свиносовхозов— 
19,4 и 4,0; 5) рабочих овцесовхозов—11,8 и 3,9; 
0) рабочих коневодческих совхозов по Зан.-
Сиб. краю—2,2; 7) рабочих пушных и птице-
водческих совхозов—1,7 и 0,5; 8) зерновых 
совхозов — 32 и 13,2 и льносовхозов — 6,8; 9) 
овощных—7 и 3,5. Рабочкомы пуппкьптичных 
и коневодческих совхозов непосредственно свя-
зались с их ЦК и краевых об'едипсиий не име-
ют, остальные союзы образовали свои краевые 
правления в Зап. и Вост. Сибири. Союзы мясо-
молочников и рабочих зерновых МТС имеют 
в П.-Сиб. центральные комитеты. "Из союза са-
харников (см. Пищевики) в Зап. Сиб. выдели-
лись рабочие свеклосовхоз с 2,6 тыс. работаю-
щих. Их рабочкомы непосредственно связаны 
с ЦК союза П Москве. Н. MI. 

СЕМА, р. - лев. прит. Ниж. Катуни, дл. ок. 
100 км. См. Алтай (о р о г р а ф и я). 

С Е М Г А , рыба из сем. лососевых (Salmonitlae), 
из рода Salmo; название С. чаще применяется 
к виду Salmo salar L., к-рый н Сиб. отсутству-
ет; в ДВК его замещает камчатская С. (Salmo 
penshinensis Pallas), встречаемая по зап. и ю.-в. 
побережью Камчатки. Она для нереста захо-
дит in реки в период с сентября по ноябрь; не-
рестует весной и затем в мае и июне скаты-
вается в море. Дл. до 90 сантиметров. 

СЕМЕВСКИЙ, Василий Иванович (1848 -
1915) историк. Еще студентом начал работать 
по истории российского крестьянства, к-рому 
посвятил большинство своих иеч. работ. В 1881 
напеча тал обширный труд «Крестьяне при Ека-
терине II», в этой работе несколько глав по-
священо истории крестьянства в Сибири. С 1891 
работал, по предложению мецепата-золотонро-
мышлеииика И. М. Сибирякова, над большой 
книгой «Рабочие на сиб. золотых промыслах» 
(СПб., 1898, 2 части). По своей идеологии, скла-
дывавшейся иод влиянием рев. народничества 
с одной стороны и Чернышевского—с другой, 
С. был мелкобуржуазным радикалом. Работы 
С., далекие от марксизма, ценны и в паше 
время, т. к. дают обширный документальный 
материал по истории классовой борьбы н Рос-
сии и Сибири. 

СЕМЕЙСКИЕ — живут в Улапудинском, Кнх-
тнпском, Мухорш'ибтрском, Хоринском аймаках 
Б.-М. AlCCP, Малетннском, Краспочикойском 
районах Вост.-Сиб. края, всего до 50.000 чело-
век. С. потомки старообрядцев, некогда бе-
жавших от преследовании царского правитель-
ства в пределы б. Польского королевства, в 
Могилевщипу и Черниговщину. При «разделах» 
Полыни старообрядцы были насильственно вы-
селены из разоренных старообрядческих ски-
тов, при чем часть их переселена в Забайкалье. 
Первая партия шла па Чикой в 1755, вторая 
переселилась в Бичуру в 1780. Предоставленные 
старообрядцам дикие необжитые места Забай-
калья потребовали огромного труда, но вскоре 
хлебопашество разрослось, и С. приобрели сла-
ву «лучших и трудолюбивейших земледельцев 
Сибири». С развитием земледелия росло и на-
селение; за ПО лет население Бичуры увеличи-
лось в 11 раз. Развитие экономики приводило 
к классовому расслоению семейской деревни: 
выделялись кулацкие хоз-ва; уже декабристы 
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отмечают наличие в зажиточных дворах особой 
«людской» с рус. печью для наемных рабочих. 
Кулацко-ростовщическая и торг. кабала осо-
бенно окрепла ,в торговле с Китаем и Монго-
лией, появилась влиятельная группа местных 
капиталистов, «у некоторых тысяч до ста» — 
писали декабристы, .к-рым семейщипа показа-
лась «никак пе хуже Америки». Па кулацких 
дворах декабристы видели «окованные железом 
телеги, хорошую сбрую, сильных и сытых ло-
шадей и здоровых осанистых людей», муж-
чипы ходили в длинных армяках синего сук-
па, в собольих шайках, женщины в шелковых 
с собольими воротниками душегрейках, шел-
ковых платках, вышитых золотом и серебром. 

Дорев. семейская деревня представляла изо-
лированный от окружающего населения рели-
гиозной нетерпимостью сектантский мирок, на-
ходилась иод безраздельным влиянием кулаче-
ства, под идейным руководством его идеоло-
гов—уставщиков, начетчиков и попов. Такая 
замкнутость содействовала сохранению этногр. 
особенностей и антрополог, типа. Говор С. от-
носится к великорусским акающим. Есть мне-
ние о происхождении названия «семейские» от 
переселения их в Сиб. с семьями. Селищев по-
лагает, что оно произошло от р. Сейм (Семь), 
прит. Десны. Долго сохранялся юж.-великорус-
ский, в осн., тип одежды. В антрополог, соста-
ве населения преобладает еще и сейчас свет-
лый великорус, тип значит, метисированпый с 
бурятами (смуглолицые кареглазые «карымы»), 
В религиозном отношении С. делились па ряд 
«согласий» и «толков» внутри последних: по-
морцы, австрийское согласие, общиниик.и, тем-
поверцы и, др. Среди С. усиленно работали 
миссионеры, создана была специальная «про-
тивораскольничья миссия» при Троицком Се-
ленгинском монастыре, действовавшая при 
усердной поддержке полиции, но без заметных 
результатов. 

Война и рев. 1917 всколыхнула население се-
мейских сел, разбудила классовое сознание се-
мейской бедноты. Были организованы парти-
занские отряды, мобилизовавшиеся против се-
меновских и японских карательных отрядов. 
Уставщики и начетчики боролись па стороне 
атамана Семенова (см. Ссменовщина). За по-
следние годы молодежь и значит, часть бед-
ницко-середняцких слоев деревни, в связи с 
успехами социалистического строительства, от-
казалась от религии и «святоотеческих преда-
ний». Процветает сов. школа. Крепнут иарт.-
комсомольские ряды. Семейская деревня пре-
вращается в коллективизированную сов. де-
ревню, зажиточную и культурную. А. о. 

СЕМЕЙ-ТАУ—горная групп», в 45 км к Ю.-З. 
от Семипалатинска. Представляет собою древ-
ний, вероятно, верхпепалеозойский щитовид-
ный вулкан, уже размытый, по окраинам ко-
торого веицом расположились лавовые купола 
красного, лилового и серого цвета. Наиб, ку-
пола: Кара-Куус (600 м абс. выс.), Теректы, 
Тологой, Эикельдек и др. С. Т. интересна на-
хождением редких щелочных изверженных по-
род и ясностью еще сохранившихся форм ла-
вовых потоков и куполов. Туфов почти нет. 

СЕМЕНОВ-ТЯНЬ-ШАНСКИЙ, Петр Петро-
вич (1827—1914) — крупный ученый, географ. 
Был сенатором и членом Гос. Совета. Известен 
как путешественник, занимавшийся вопросами 
географии, геологии, ботаники, энтомологии и 
статистики. Первый из европейцев исследовал 
Тянь-Шань. В течение 41 года занимал пост 
вице-президента Рус. Геогр. Общества. Именем 

С.-Т.-Ш. в свое время были названы: 1) горная 
вершима «Семенова» па о-ве Шпицберген; 2) го-
ра «Семенова» («Semenov Mountains») в б. Рус. 
Америке но прав. бер. Юкона, 61,75° с. ш.; 
3) ледник «Семенова» в хр. Хан-Тенгри, Тянь-
Шань; 4) пик в Канжуте (в хребте Мус-Таг); 
5) горный хр. в обл. озера Куку-Нора; 6) пик 
выс. 6.500 м, рядом с хр. Хан-Тенгри; 7) пере-
вал «Семенова» в Рус. Тянь-Шане; 8) пик «Се-
менов - баши» на Кавказе близ р. Теберды; 
9) пролив в с.-в. части Карского м., под 93° 
в. д. от Грииича; 10) гора «Петр Петрович» в 
Монгольском Алтае; И) «Семеновский мост» на 
р. Чу н Буамском ущелье. Его же имени по-
священы некоторые роды, .виды или .подвиды 
животных, насекомых и растений. Гл. иеч. тру-
ды: «Землеведение Азии» К. Риттера(перевод и 
дополнение); Географическо-статистический сло-
варь Российской империи, 5 т.т.; Туркестан и 
Закаспийский край, «Изв. Р. Г. Об-ва», т. XXIV, 
1888; Сибирь и торговля России с Китаем и 
Монголией, СПб., 1896; Окраины России—Си-
бирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Ев-
рон. России, СПб., 1900. Редактировал много-
томную «Живописную Россию» и руководил 
изданием «Россия» («полное географическое 
описание нашего отечества»). Руководил пере-
писью 1897. С 1850 ио 1903 много разных тру-
дов C.-T.-I1I. напечатано в «Изв.» и «Отчетах» 
Р. Г. Общества. В этих трудах ярко отравился 
великодержавный шовинизм и империалисти-
ческие тенденции автора, верного своему клас-
су и высшим бюрократическим кругам, с к-ры-
ми он был тесно связан. 

О н е м : Мемуары Г1. II. Семен цьт-Тянь-Шаиского — ио-
смермюс изд. e m семьи 1915-• 17. 4 тома; Петр Петрович 
Семенов -T >жь-111ансып'1, е ю жизнь и деятельность, сб. статей, 
Л., изд. Г. Геогр. Об-ва, 19 И. II. С. и А. II. 

СЕМЕНОВОДСТВО — отрасль сел. хоз-ва, за-
нятая размножением сортовых семян с.-х. куль-
тур, обладающих способностью давать высокие 
н устойчивые урожаи. Указание тов. Сталина на 
XVII с 'езде ВКП(б) о том, что одной из очеред-
ных задач сельского хозяйства является «улуч-
шение семенного дела, по всем отраслям земле-
делия», особое знач. приобретает в Зап. Сиб,—• 
второй пшеничной базе Сов. союза на восто-
ке. С. служит действенным средством повыше-
ния урожайности, дает возможность продвигать 
земледелие и, в частности, культуру пшеницы в 
сев. районы края, содействует созданию устой-
чивого земледелия. 

С. в Сиб. до Октябрьской рев. велось в не-
больших размерах в кулацких хозяйствах. С 
1910—11 семенное хоз-во Смолина под Курга-
ном, Кярзина возле Иеилькуля, казенные фер-
мы при с.-х. школах Каннской, Томской, Иркут-
ской, хоз-ва некоторых коннозаводчиков в Куз-
нецкой лесостепи и проч. вели размножение сор-
товых семян, ввозимых из Ев-роп. России,.и рас-
пространяли их среди окружающих крестьян-
ских хозяйств. В некоторых районах группы 
кулаков и зажиточных крестьян вели массовый 
отбор и размножение местных популяций, из-
вестных под названием: яровая пшеница — 
аленькая, балаганка, белотурка, минусинка: ози-
мая рожь криворож,ка и сацкая; овес шведский, 
американский и др. С 1912 инструкторами по 
сел. хоз-ву Мии-ва Земледелия и Переселенче-
ского упр., а также Союзом Сиб. маслодельных 
артелей были ввезены и розданы крестьянам 
сортовые семена: яровая пшеница Ноэ, ячмень 
«Лебединая шея», овес «Золотой дождь», лен 
«Псковский долгунец», клевер «Красный перм-
ский» и др. Но все эти разрозненные полытки 
не имели и не могли иметь сколько-нибудь су-
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ществемного производственного знач. в сел. хоз-
ве Сибири. Селекционные работы Скалозубова 
в Кургане и Писарева в Тулу не но выведению 
местных сортов зерновых культур начались 
только в 1911—14 и не могли существенно вли-
ять на развитие С. в Сибири. 

Производственное знач. С. приобретает после 
восстановления сов. власти. В 1920 в Омске раз-
вернулась селекционная работа на обл. опытной 
ст., а в 1921 селекция началась в Красноярске. 
В 1923 24 были переданы в С. первые ценные 
сорта местной селекции и С. получило толчек 
к быстрому развитию. Дли размножения чисто-
сортного семенного материала было привлечено 
большое число хозяйств. Площадь семенных по-
севов возросла с 1926 до 1930 так: в совхозах 
(1-я и 2-я репродукция) с 9 до 56 тыс. га, в кол-
хозах (3-я репродукция) с 36 до 176 тыс. га. 

В Омске и .Красноярске при селекционных 
стациях были организованы гос. сем. культу-
ры (специальные семеноводческие совхозы), 
к-рые приступили к размножению и к распро-
странению сортовых семян. С 1929, одновремен-
но с мероприятиями по соц. реконструкции сел. 
хоз-ва С. приняло действительно массовые мас-
штабы. Было создано спец. гос. объединение се-
меноводческих хозяйств. С 1931 в Сиб, органи-
зованы селекцентры Зап.-Сибирский в Омске и 
Вост.-Сиб. и Кемале: в Барнауле зональная ст. 
масличных культур и овощная зональная стан-
ция; в Томске—зональная ст. се,в. зерн. куль-
тур и в Бийске --.зональная свекловичная стан-
ция. Кроме того, создано 3 семеноводческих 
совхоза, об'единяемых Сортосемтрестом, вы-
делена твердая семеноводческая сеть колхозов 
Госсортофонда в 4 районах, 10 МТС, 181 кол-
хозах, и районная семеноводческая сеть меж-
колхозного фонда в 107 районах, 232 МТС, 002 
колхозах. Такая система С. в Сиб. обеспечивает 
плановое размножение, сортосмену и сортообпо-
вление зерновых технических овощных культур 
и кормовых корнеплодов. По современному со-
стоянию С. в Зап. Сиб. крае но насыщенности 
сортовыми посевами пшеницы, среди краев и 
областей СССР стоит на одном из первых мест. 
Во многих основных зерновых районах (Купип-
ский, Чистоозерный, Карасукский, Андреевский, 
Краспоозерский, Знаменский, Славгородскин, 
Киелский, Завьяловский, Тюменцевский и др.), 
сортовые посевы пшеницы достигают 100%. В 
сев. районах края и Нарымском округе с 1935 
также заложены сортовые посевы скороспелых 
пшениц и овса. Рост сортовых ,посевов гл. зер-
новых культур виден из след. данных: 

Годы 

1928 
1929 
19,40 
1931 
IU32 
1933 

1934 
1935 

В 1936 

Copro lM, I t ' п о г о н ы 
п ш е н и ц ы 

п тыс. га 

Но Зап.-Сиб, краю н 
границах 1930 -34 

348 
715 
853 

2.146 
2.438 
1.810 

8,5 
15,5 
'22,3 
50,4 
69,3 
47,1 

U) же н границах 

1.756 
1.773 

намечено 
2.320 

193,' 

6,4 
1,6 

75,0 

С о р т н ы е носены онса 

н тыс. га 

12,0 
36,5 
40,0 

239.0 
264.5 
158.1 

180,0 
153,7 

154,0 

0,8 
2,0 
4.1 

18,1 
21,5 
13,3 

16,5 
15,2 
15,0 

В условиях обостренной классовой борьбы в 
деревне в 1933 произошло снижение сортовых 

посевов по пшенице и овсу. Этому способство-
вала и вредительская деятельность классовых 
врагов и их пособников, пробравшихся в селек-
ционные учреждения, и в 1931 под предлогом 
«ра; трения» научных селекционных работ был 
ликвидирован маточный питомник в Омске — 
размножение элитного семенного материала бы-
ло • )екращепо, в результате чего была нару-
ше: л установленная система сортообповлепин. 
С о т о в а я оценка (апробация) производилась пе 
па ч.-ех сортовых посевах, ряд районов в 1931 
32 , 'овершснно пе проводил апробации. Ухода 
за сортовыми посевами не было, также не про-
изводилось сортовой прочистки посевов (тех-
нической селекции) для поддержания чистоты 
сорта, в результате чего сортовая чистота се-
мян сильно снизилась, значит, партии чистосорт-
ного зерна были забракованы, и площадь сор-
товых посевов в 193,3 резко сократилась. 13 1933 
вредительская грунта в Селекцентре, Крайзу, 
Союзсемеповоде и Трактороцентре была разо-
блачена. Борьба за повышение качества сорто-
вых посевов и за высокую агротехнику, развер-
нутая в том же году, дала положительные ре-
зультаты. Неблагоприятные метеорологические 
условия и 1935 задержали рост сортовых посе-
вов по овсу, требуя проведения ряда мер, обес-
печивающих быструю ликвидацию отставания с 
посевами сортового овса. 

Большое знач. для повышения урожайности 
имеет сорторайонирование с.-х. культур в крае, 
перевод районов на сплошные сортовые посе-
вы, установление сортов, являющихся наиб, эф-
фективными н конкретных условиях совхозов и 
колхозов. Исходя из естественно-исторических 
и хоз.-эконом, условий районов Зап.-Сиб. края, 
для каждого района установлены определенные 
сорта основных зерновых, технических, овощ-
ных и кормовых культур. В юж. п ю.-з. зоне 
сосредоточены посевы твердой пшеницы Гор-
дейформе № 010, а из мягких пшениц: Цезиум 
№ 0111, имеющей экспортное знач., и Мильту-
рум № 0321 • потребительский сорт с менее цен-
ным зерном, обладающей засухоустойчивостью 
Здесь распространены сортовые посевы маслич-
ного подсолнуха, просо, мака голубого и гор-
чицы. В центр, животноводческих районах на-
равне с сортом Цезиум № 0111 распространена 
пшеница Мильтурум № 0321, а из оис о в сорт 
«Победа». В сев.-вост. районах вводятся посевы 
наиб, скороспелых сортов пшеницы Гарпет, Эрп-
тросперум 01021 и временно допущен к посеву 
местный сорт Ноэ, рожь «Вятка», овес «Золотой 
дождь», лен-долгунец ДС83 и развивается семе-
новодство клевера. В северных районах и На-
рымском округе, введен в производственное 
размножение стандартный скороспелый сорт-
пшеницы Гарпет. 

На основе разработанных Всесоюзной Акаде-
мией с.-х. наук имени В. И. Ленина организаци-
онных мероприятий по укреплению и развитию 
семеноводства Зап. Сиб. Крайисполкомом уста-
новлен след. порядок производства чистосорт-
ных семян: селекционные ст. выводят элитный 
материал, размножают семена 1-й репродукции 
и передают их семеноводческим совхозам, к-рые 
производят семена 2-й репродукции и снабжают 
ими семеноводческие колхозы семсети Госсорг-
фонда и семенные участки отдельных колхозов 
в порядке сортосмены и сортообиовления. Вос-
становление элиты и обновление первой репро-
дукции производится ежегодно. Обновление се-
мян в семеноводческих совхозах—1 раз в 2 го-
да и в семеноводческих колхозах 1 раз в 3 го-
да по всем культурам, по ,рж,и 1 раз в 2 года. 
Обновление семенного материала во всех кол-
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хозах но всем культурам .происходит р а з и 5 лет. 
В центре всей семеноводческой работы па мо-
стах поставлены Рапзо и МТС, к-рые органи-
зуют и колхозах сортообмеп, сортосмену исор -
iообповлеппе. Согласно что и схемы и Зап. Спб. 
производство сортовых семян элиты и 1-й ре-
продукции недуг зональные ст.: Барнаульская -
масличного подсолнечника, льна-кудряша, мака 
голубого, горчицы; БиГискан -сахарной свекло-
ннцы (обе станции ic 1935 привлечены к семено-
водству ншепиц Гордей(|)орме и Цезиум, куку-
рузы и овса «Победа»); Томская - с озимой 
рожью, озимой пшеницей, яровой пшеницей 
«Смена», овсом «Золотом дождь» и льном-дол-
гунцем ДС83, Барнаульская овощная столовых 
корнеплодов и iip. овощных культур. 

Вторую репродукцию сортовых семян дают 
семеноводческие совхозы: по зерновым 'культу-
рам «Кубанка» Калмапского района и «Пролета-
рий» Троицкого района; по сахарной свекле— 
Бнйскин и Алейский -совхозы Глаисахара; по 
льпу Масляпипскпй льносовхоз; по овощным 
культурам совхоз «Семеновод» Бинского рай-
она. С 1935 в С. включены зерносовхозы, к-рым 
передано производство 1 и 2 репродукции для 
обеспечения своих потребностей чистосортным 
материалом. Твердая семеноводческая сеть кол-
хозов Госсорт<|нм|да размещена гнездами в рай-
очах, дающих высококачественное зерно и для 
лучшего обслуживания расположенных вблизи 
от ж. дороги. Семсеть Госсортфопда сконцент-
рирована в Слав,городском, Топчихипском, Бий-
ском, и МарииН'Ском районах. Главное звено 
семеноводческой работы в районах 'составляют 
семенные участки колхозов, обеспечивающие 
плановую сортосмену и сортообновлепие кол-
хозных семенных фондов. Па выделении < 
сем. участках колхозы ведут размножение 
сортового материала па площади, обесиечива-
I ицей потребности колхоза в обновленном 
матерале, Под семенные участки колхозы от-
водят: по яр. пшенице 15, по овсу и ячменю 
13 п поозими 12% от площади посева. 

По льпу организованы льпосембазы в Мас-
ляпп ICKOM, .' >а тесовском, Тогульском, Ояшип-
скод п Асппоьском районах, -по овощным куль-
iyp IM в Бийском п Рубцовском районах, п о к о р -
пеп тоT'lM в Смотечсчом и К; ргатском районах. 
С. кормовых трав ведется в тех же районах, 
совхозах п колхозах, в к-рых размещена сем-
сеть ГоссорТ(|)опда по зерновым и техническим 
культурам. С 1930 организуются семеноводче-
ские рассадники — Ба-рабинекий но С. трап лю-
перпы желтой, донника и пырея американского; 
Бнйскнм по люцерне синей (гибридной), донни-
ку, пырею американскому и вике яровом, Таль-
мепелпй и Томский по клеверу, тимофеевке н 
вике. Помимо семеноводческой сети, в каждом 
совхоз..1 и колхозе выделены 'Семенные участки 
па площади, урожаем с к-роп обеспечивается 
весь посев след. года. 

По основным зерновым и техническим куль-
турам в Зап. спб. крае размножаются: озимая 
пожь «Вятка» II «Омкп», озимая пшеница Лю-
тесценс № 0329 (Саратовская) и местная; яровая 

Гордейформе № 010 и № 0189, Це-
зпум М> 0111, Мильтурум № 0321, Га,рнет, Поэ. 
С 1935 введен в производственное размножение 
сорт ппепицы Эритросперум 01021 (смена) се-
лекции Омского Селекцептра, как скороспелый 
сорт для сев.-вост. и 'Вост. части (районов. Яч-
мень ->.Чсрвопец», Европеум № 0353/133, Палли-
дуи № 09-15 и Прекоциус 0143, овес «Золотой 
дождь», «Победа» и «Люхомский», просо Сара-
товское JSI» 0853, гречиха местная, горох «Викто-

рия Гейне», «Ирландец» и «Капитал», кукуруза 
«Белоярое пшено» и «Первенец», вика местная, 
чечевица «Нарядная», лен-долгунец ДС83, под-
солнух «Пионер Сибири», Саратовский № 169 и 
«Омский скороспелый», мак голубой, леп-куд-
ряш 017, горчица сизая и белая, картофель «Эпи-
кур», ранний розовый и кореневский 03, кормо-
вая свекла - - эккендорфская желтая и -«Идеал-
кирше»; турнепс бортелфельдский; брюква гоф-
мапская; морковь кормовая ,зеленоголовая. Для 
углубленного изучения эффективности сортов в 
производственной обстановке в различных при-
родных условиях в крае .создана сеть из 7 сор-
тоучастков первого порядка и 21 второго по-
рядка. Эта сеть, организованная в совхозах и 
колхозах , ведет работы по сортоиспытанию под 
руководством опытных станций. К сортоиспы-
танию привлечены также колхозные избы-лабо-
ратории и колхозники-опытники. 

Перспективы С. и расширения сортовых посе-
вов в Зап. Сиб. определяются решением XVII 
с'езда ВКП(б), согласно к-рого 75% площади по-
сева всех зерновых культур в 1937 должны быть 
произведены чистосортными семенами. Для вы-
полнения этого решения край будет иметь сор-
товых посевов но пшенице 90% и пр. зерновым 
25%. М. с . 

С е м е н о в о д с т в о В о с т.-С и б. к р а я до 
второй пятилетки было наиб, отсталым участ-
ком сел. хоз-ва, как в отношении расширения 
посевных площадей иод сортовыми культурами, 
так и в части установления стандартных сортов 
по отдельным иочвенно-климатическим зонам. 
/|,а и за последние годы семеноводческой сорто-
вой работой охвачены только зерновые культу-
ры, С. же трав, корнеплодов, овощей и техниче-
ских культур находится пока в зачаточном со-
стоянии. До 1936 около 80% сортовых семян 
указанных культур завозилось из др. краев и 
областей. Динамика сортовых посевов по годам 
характеризуется такими цифрами (в тыс. га): в 
1933 24,2, в 1934 21,9, в 1935 50 и в 1936- 105. 
Все возделываемые сорта зерновых культур, из-
зз недостаточной их эффективности, допущены 
лишь временно, за исключением ячменя «Черво-
нец», к-рый признан как особо рекомендуемый 
для большинства районов края. 

Сорта яровых пшениц: «Балаганка» (Тулун-
ская Я14). Выведен на Тулупской опытной ст. из 
местной пшеницы б. Балагапского у., размно-
жается с 1921. Вегет. период от 91 д о 101 дня. 
В условиях края — хорошо переносит весенние 
засухи и сильное солнечное нагревание. Ср .уро -
жайность зерна—14,(5 ц. Хлебопекарные каче-
ства невысокие. Имеет распростр. в таежной и 
подтаежной части края . «Леда» (Красноярская 
А 47). Выведен 11рие1шсейской (Красноярской) 
опытной станцией. Вегет. период от 87 до 106 
дней. Склонен к поражению пыльной головней. 
Средняя у р о ж а й н о с т ь — 18,8 ц с га. Прекрасные 
хлебопекарные качества. Распростр. в открытой 
лесостепной части края. «Лютесценс 062» — из 
Саратовской опытной ст. июпытывался несколь-
ко лет Опхойской опытной станцией. Вегет. пе-
риод от 86 до 110 дней. Распростр. в ряде айма-
ков Бур.-Мопг. АССР. «Гарнет» (Канада) испы-
тывален та Онхойской опытной ст. с удовлетво-
рительными результатами. В 19;J6 завезен в край 
для хоз. посевов в Бур.-Монг. АССР и Улетов-
ском районе. «Китченер» (Канада), Вегет. период 
от 91 до 113 дней. Урожайность от 9,2 до 15,5 ц. 
Сеется в Кировском и Тайшетском районах. 
«Забайкальская кубанка» — пшеница типа «Лю-
тесценс», мягкая, имеется в посевах районов 
Забайкалья . Сорт недостаточно изучен. 

Сортовые посевы овсов производятся в Вост.-
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Сиб. крае тремя разновидностями. «Золотой 
дождь» (Швеция). Вегет. период от 85 до ПО 
дней. Ср. урожайность 14,9 ц<с га. Солома устой-
чива против полегания. Распростр. в Забайкалье, 
Бур.-Монт. АССР, Кировском, Уеольском и Че-
ремховском районах. «Шатилоиский 056» — до-
вольно чувствителен к засухе, сравнительно не-
требователен к почве, сильно склонен к шолега-
нию. Вегет, период 100 дней. Допущен к раз-
множению за особо высокие качества зерна. 
В край поп ал случайно (при крушении товарного 
поезда с овсом), районы распростр.—Черемхов-
ский и Кировский. «Тулунский 86/5» — чистоли-
нейный, выведенный в 1914 Тулунской опытной 
ст. из местного овса. Сорт скороспелый: вегет. 
период от 80 до 90 дней. Устойчив к засухе, 
особ, весной. Ср. урожайность 18,5 ц. В силу сво-
ей скороспелости является наиб, надежным и 
урожайным сортом. Солома имеет хорошие кор-
мовые качества. Распростр. во всех районах 
Предбайкалья. 

Из ячменей рекомендуются два copra: «Чер-
вонец» - выведен Тулунской опытной ст. путем 
индивидуального отбора из местного ячменя. 
Сорт скороспелый. Вегет. период 70- -93 дня. 
Хорошо переносит весеннюю засуху. Солома не 
подегает. Хорошие кормовые качества. Ср. уро-
жайность 16 ц с га. Сорт особо рекомендуемый. 
«Пионер» — выведен Тулунской опытной стан-
цией. Скороспелый, хорошо переносит весеннее 
похолодание и малотребователен к почвам. Ве-
гет. период от 64 до 91 дня. Урожайность o r 8,3 
до 18 ц с га. Допущен в сев. районах. 

Озимая рожь представлена сортом «Тулунская 
зеленозерная». Сорт выведен Тулунской опыт-
ной ст. из местных посевов ржи. Отличается до-
вольно крупным зерном и крепкой соломой. 
Сорт был потеряй, ведутся работы по его вос-
становлению. Распростр. в Предбайкалье. Из Го-
рохов следует отметить «Тулунский гибрид Бэ-
та»— сорт выведен Тулунской опытной ст. пу-
тем скрещивания местного скороспелого гороха 
«Ползунка» с канадским «Артур». Вегет. период 
80—90 дней. Урожайность 13—20 ц. Находится 
в размножении. 

К лучшим сортам картофеля относятся: «Сне-
жинка» - американский сорт я испытании срав-
нительно с местными сортами дает хорошие по-
казатели. Распростр. в ряде районов Предбай-
калья. Урожайность 100—120 ц с га, «Сухоиет-
ка» — местный сорт неизвестного происхожде-
ния (по словам старожилов, заведен декабри-
стами), распростр. в ряде колхозов (Оек и др.) 
Иркутского района. Сорт очень скороспелый, в 
конце июля богва засыхает и картофель уби-
рается (отсюда и произошло название «Сухо-
нетка»). Сорт мало изучен и поэтому большого 
распростр. не получил. Лен-долгунец «0266» — 
селекционный сорт, размножается с 1934. По 
урожайности и качеству — выше местных. 

Чрезвычайно разнообразный по естественно-
историческим условиям. Вост.-Сиб. край пред'-
являет к С. исключит, своеобразные требования. 
Резкая коптинентальиость климата, краткоегь 
безморозного периода роста, низкие tt° почв 
весной, сильный нагрев их летом, засушли-
вость, — все это не обеспечивает получения 
устойчивых высоких урожаев. В деле подбора 
сортов и выведения новых, отвечающих всем 
особенностям условий сел. хоз-ва края, рабо-
тает два опытных учреждения: Тулунская опыт-
пая ст. и Онхойская опытная ст. (в Бур.-Монг. 
АССР). Этими станциями готовится к выпуску в 
производство в ближайшие годы ряд новых 
интересных сортов. Организована сеть сортоис-
пытательных участков. На основе материалов 

сортоиспытания и массовых посевов имеющих-
ся сортов в колхозах: произведено ориентиро-
вочное сортовое районирование. В таежной и 
подтаежной части Предбайкалья допущены пше-
ница «Балаганка», овес «Тулунский 86/5», ячмень 
«Червонец». В лесостенной открытой части Пред-
байкалья: пшеница «Лада», овес «Золотой 
дождь», ячмень «Червонец» и рекомендуется 
пшеница «Колхозница», выращенная Качалин-
ской опытной станцией. Для степной части Бур.-
Монг. АССР допущены: пшеница «Лютесценс 
062», овес «Золотой дождь» и ячмень «Черво-
нец». Для открытых стенных районов Забай-
калья: пшеницы «Леда», «Забайкальская кубан-
ка» и «Камалинка», овес «Золотой дождь» и 
ячмень «Червонец». Сортов длу сев. районов 
края пока пе установлено. 

Для практического планирования С. создана 
семеноводческая сеть репродуцеитов гос. сор-
тового фонда и фонда межколхозного обмена. 
Семена первой репродукции размножаются Ту-
лунской и Онхойской опытными ст. и Сретен-
ским опытным нолем. Вторая репродукция се-
мян производится в Тулу иском семсовхозе «Си-
биряк» и в Бур.-Монт. АССР—«в семсовхозе «Эр-
дем». Кроме того, частично допущено произ-
водство второй репродукции в колхозах. Семе-
па третьей репродукции производит колхозная 
семеноводческая сеть, организованная из числа 
лучших колхозов и закрепленная на ряд лет. 
Ежегодно в предуборочный период производит-
ся полевая апробация посевов на корню, а для 
более углубленного контроля организован спе-
циальный участок 'В Иркутске при .краевой се-
менной лаборатории. п. п. и с. Е 

С е м е н о в о д с т в о в К р а с н о я р с к о м 
к р а е до 1935 развивалось очень слабо. В 1935 
сортовыми посевами было охвачено 273.000 га 
или 23,3% всей посевной площади. План 1936 
предусматривал повышение этого процента до 
33,8. Сохранение сортовой чистоты семяи было 
крайне неудовлетворительно, напр., в 1935 в Би-
рилюсском районе из 985 га сортовых посе-
вов -•789 выбраковано. Существенным недостат-
ком являлось отсутствие твердой семеыошодче-
ской сети. Многое о р тнос ть семян - основной бич 
сч меноводческой работы в крае: до 5—6 сортов 
в одном районе и даже на территории одной 
МТС. Достаточно сказать, что яровой пшеницы 
в крае существует 13 сортов. Это отчасти об'-
яспяется разнохарактерностью районов, резкой 
разницей в температуре, режиме почвы, сроках 
работ. Районы сев. подтайги имеют, например, 
мало общего с районами восточной. Но и при 
всем разнообразии районов наличие 13 сортов 
яровой пшеницы себя не оправдывает, и поэто-
му признано целесообразным оставить лишь 6. 
В соответствии с почвенно-климатическими ус-
ловиями районов и с учетом микрорельефа и 
хозяйственно-биологических свойств культур 
произведено семеноводческое районирование 
пшеницы, овса, ржи, ячменя, гороха и льна. Ре-
комендовано районам: Красноярскому, Абанско-
му, Емельяновскому, Балахтинскому, Назаров-
скому, Ужурскому, Новоселове*ому, Даурскому, 
Курагинскому, Каратузскому, Ермаковскому, 
Дзержинскому, Красиотуранскому, Идриискому, 
Артемовскому, Ирбейокому, Сухобузимскому и 
Березовскому,—сорт пшеницы «(Китченер». В ме-
стах с пониженным рельефом и залесных—сорт 
«Камалинка». Районам: Майскому, Партизанско-
му, Н.-Ингашскому, Больше-Муртинскому, Та-
сеевскому, Козульскому, Тюхтетскому, Ачинско-
му и Боготольскому, —- «Камалинка». Районам: 
Пиропскому, Енисейскому, Казачмнокому, Би-
рилюсскому и Удерейскому,—пшеница «Гарнет». 



Районам: Кежемокому и Богучанскому времен-
но,— сорт «Балаганка» с последующей заменой 
сортом «Гарнет». Районам: Минусинскому, Лс-
кызскому, Бейскому, Усть-Абаканскому и Бог-
радокому,—(пшеница «Китченер» и «Гордейфор-
ме». Району Ширинскому—птиеница «Китченер» 
и «Камалинка», Таштылскому—«Китченер». Рай-
онам орошаемого земледелия Хакасской обла-
сти, в первую очередь, по гюливиым землям -
«Китченер». В Шири иском р-не для залесной 
местности и с пониок. рельефам—«Камалинка». 

Посев сортового овса распределяется так. Рай-
оны Бирилюсский, Удерейский, Пиронекий, Бо-
гучанский, Казачинский, Кежемский, Енисей-
ский, Тасеевский и сев.-вост. часть районов 
Абанского и Ингашского должны сеять овес 
«Тулуп». В районах: Минусинском, Бейском, Ка-
рату,зеком, Боградском, Ермакопоком, Аскыз-
ском, Усть-Абаканском и Таштыпском, — овес 
«Победа». В остальных районах края рекомен-
дуется сорт «Золотой дождь». 

Для сев. части Березовского, Емельнновского, 
Тюхтетского, Енисейского, Назаровского, Ь'н-
рилюсского, Удерейокого, Ачинского, Б.-Мур-
тинского, Майского, Козульского, Казачииско-
го, Богучанского, Боготольокото, Пировекого, 
Кежемского и Тасеевского районов и всей вост. 
части Абаканского и Н.-Иигапк-кого, а также 
юж. части Иланского, Ирбейского, Саянского и 
Назаровского районов установлена рожь «Вят-
ка». Во всех районах края установлен для по-
сева ячмень сорта «Червонец». Для Богучан-
ского, Кежемского, Удерейского, Енисейского. 
Пиратского, Каэачииского, Бирилюсского и 
Н.-Ингашского районов—-горох «Бетта Тулун-
ский». Для остальных районом края- -горох 
«Вимтория Западно-Сибирская». Посев льна-
долгунца «Д S3» и конопли «Средне-русская» 
рекомендован для всех районов края, возделы-
вающих эти культуры. 

С Е М Е Н О В С К И Й П О Л И М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Й 
РУДНИК—расположен в Алтае на лев. сторо-
не рч. Семеновки, в 1,5 км от влад. ее в р. 
Черепаниху, прав, прит. р. Алея, в 30 км от 
Змеиногорска. М-пие заполняет жилой трещи-
ну, между полевошпатовой породой и серици-
товым сланцем. Рудное тело —кварц. С поверх-
ности м-ние вскрыто разносом в 117 м дл., 43 м 
шир. и ок. 21 м глуб.; по дл. м-ние прослеже-
но в верх, горизонтах на 213 н, в ср. на 130 м, 
в ниж. на 128 м, <в крест простирания до 32 м 
и по падению иа 113 м глубины. Открыто в 
1762. Ср. состав Семеновских руд в %: золо-
та - в окисленных 0,0012 и колчеданистых -
0,00044; серебра соответственно—0,044 и 0,0213; 
свинца—6,0 и 6,0; цинка- 1,8 и 6,0; меди—0,17 
и 0,15. С 1763 по 1858 включит, получено 
149,814 т сортированной руды. Оставшаяся по-
сле 1858 в целиках руда может дать значит, 
количество золота. 

С Е М Е Н О В Щ И Н А — один из эпизодов гра-
жданской войны в Вост. Сибири, связанный с 
интервенционистскими планами Японии, к-рая 
пыталась использовать временное ослабление 
Сов. России для территориальных захватов в 
Приморье и в Забайкалье. Казачьи атаманы Кал-
мыков (в Приморье) и Семенов (в Забайкалье) 
явились послушными орудиями штаба японских 
оккупационных войск. Семенов, Григорий Ми-
хайлович, казачий есаул Заб. казачьей дивизии, 
происходил из кулацкой казачьей семьи стани-
цы Дурултуейской; в 'германскую войну служил 
под командованием ген. Крымова. Вместе с Ду-
товым участвовал в 1917 во Всеросс. казачьем 
съезде и был командирован Керенским и эс-
эровским ЦИК Совета крестьянских депутатов 

в Забайкалье в июне 1917 для формирования 
«Особого маньчжурского отряда» для борьбы 
с большевиками. Скомплектованный им и его 
ближайшим сподвижником бароном Унгерном 
на территории Сев. Маньчжурии, отряд состоял 
из беглого офицерства, баргутов, монголов, бу-
рят и рус. зажиточных казаков. 1 января 1918 
отряд этот захватал ст. Маньчжурию, а через 
несколько дней во Владивостокском рейде по-
явились япон. и 'англ. военные суда. Весной 1918 
семеновские банды, снабжаемые оружием и 
деньгами япон. военщиной, делают попытки 
продвинуться к Чите; им удается занять ст. 
Оловянная, но отряды Кр. гвардии и казаче-
ства, стоявшего на платформе Сов. власти, на-
носят им, под командованием Сергея Лазо (см.), 
сокрушительный удар и отбрасывают за маньч-
журскую границу. Только чехословацкое вы-
ступление и отход Кр. гвардии в Приамурье 
позволяют Семенову захватить в сентябре 1918 
Забайкалье, где он и удерживается в течение 
двух с лишним лет. Япония использует Семе-
нова для ослабления Колчака, .позволяя Семе-
нову фактически игнорировать «колчаковекое 
правительство». Дикий разгул, массовые рас-
стрелы, норки, изощренные пытки, сжигание сел 
и деревень — вот чем характеризуется режим, 
установившийся в семеновской вотчине. От Се-
менова отвертываются даже некоторые из его 
ближайших сотрудников, что, впрочем, не ме-
шает иерусалимскому патриарху Домиану про-
возгласить в августе 1920 Семенова «кавалером 
св. гроба господня» и наградить «за ревност-
ное отношение к религии большим золотым кре-
стом па Александровской ленте с подлинной ча-
стицей животворящего древа господня». Семе-
новщ.ина вызывала неоднократные восстания 
рабочих, бедняцко-середняцких крестьянских 
масс и трудовых казаков. В 1919- 20 партизан-
ское движение широкой волной разлилось по 
Забайкалью. Колчак, .потерявший поддержку 
«высоких союзников» и растеряв армию, назна-
чил Семенова своим преемником, предваритель-
но запросит (19 декабря 1919) генерала Оой 
можно ли рассчитывать на поддержку, «если бы 
назначение атамана С. встретило противодей-
ствие со стороны каких-либо держав». В слож-
ной обстановке противоречий империалистиче-
ских держав па ДВ Японии не удалось осуще-
ствить своих захватнических замыслов. Под на-
тиском частей Народно-реп. армии и красных 
партизанских отрядов Семенов вынужден был 
бежать из Читы, по еще до бегства оп пытался 
вести переговоры с Дальпе-Вост. Республикой, 
обещая за 100 млч. иен «вышибить Японию с 
материка» (снимок с подлинного письма см. в 
ст. «Монгольская Народная Республика»), Бе-
жав в Японию, Семенов в дальнейшем не пре-
кращает антисоветской работы и используется 
Японией для объединения на Дал. Востоке бе-
логвардейских сил. 

Л и т,: Октябрьская революция и гражданская понна на 
Дальнем Востоке. Хроника событий 1917 1922, Хабаровск, 
19:13; Грзкс. Американская авантюра в Сибири. М., 1932; сб. 
„Партизаны", Чита, 1929; Сперанский, А. Ф. Роль Японии в 
истории сиб. „атамавоншины", .Вести. Пар. Ком. Ии. Дел", 
IS22, 1 - 3 ; Владимирам, В. Маккавеепские тени, „Творче-
ство". 1920, 5; Даурец, N. />'. Семеновские застенки. Харбин, 
над. „Маяк", 1921; Кун/уран, / / . / / . Записки рабочего, „Про-
лет. Рев.", 19'.'2, 4; Зайцев, Ф- И вагоне смерти, „Дальнст-
плрГ, кн. И. Владивосток, 192Т; Д. Расправа, „Рабочий Путь", 
1927, 43; Батурин, В. Эшелон смерти, «Сий, Отип", 1929, 6-
Акт комиссии по вскрытию могил жертв контр-рев. в г. Нерчин 
ске, „Дальистнарт", кн. 1, Чита Владивосток, 199,Т; ПГчмяц-
кий, Б. Продаются с публичного торга, ж. „Народи Л. Восто; 
ка". Иркутск, 1921, 2 (предложение Семеном правит. ДИР 
выступить против Японии за денежное вознаграждение); 
С-кий, Ф. Материалы к истории интервенции. Роль Японии 
в „ианмоигольском движении", „Нов, Восток", 1Й22. 2. См. 
также лит-ру к ст. Атаманпвщина и Интервенция. Т. 



СЕМИЗ-БУГУ—горная группа в 300 км к 
Ю.-З. от Павлодара. Сложена, пл. обр., девон-
скими отложениями. Местами граниты, п о р ф и -
ры и порфириты. В 1920 найдено крупное м-ние 
корунда (см.). 

СЕМИНСКИЙ ХРЕБЕТ —см. Алтай (Оро-
графия). 

СЕМИПАЛАТИНСК - гор., адм. ц. Вост.-Ка-
захстанокой обл. Казахской АССР. Расположен 
по обоим бер. ip. Иртыша, иод 50°24' с. ни. и 
80°12'4" в. д. от Гринч'а, Осн. в 1718 ,поц наи-
менованием «Семипалатной крепости» в ка-
честве одного из гл, опорных и стратегических 

ПЛАН Г СЕМИПАЛАТИНСКА 
ИОО IM1II и 

1. Пристань 
2 Бамриал площадь 
3 БойМ 4 Нож и иод 
Г» Ни/н»<яи П{)ИС'«ИЬ в ЛОСОЛ19ПД 
7. Ша̂ркчв сглидяртмы» м>стро«к 
Я Н' фм-пслал U Мизгири* аппгдь. 
10. S'neHT̂ot. шнцни 11 Мисок нот 

пп., обсапечтавигих продвижение военной ко-
лонизации на Ю. по р. Иртышу (владения 
Джуитарской кочевой монархии). С 1784 С. 
уездный город Колыванского наместничества. 
В 1790 С. приписан к Тобольской губ. заштат-
ным, затем уеодньим, а с 1822 окр. гор., т. нач. 
Внутреннего Семипалатинского округа Ом-
ской обл. Зап.-Сив. ген.-губернаторства. В 1838 
вошел, как заштатный, IB Б И Й С К И Й окр. Томской 
губ., в 1854 -стал областным и одновременно у. 
центром Семипалатинской обл. Степного ген.-
губернаторства. В 1921 С. Преобразован в туб. 
город .отошедший вместе с губ. к 'Киргизской 
АССР, в 1925 переименованной в Казахскую 
АССР. С 1928 С. окр. гор. ,и с 1932 обл. гор. 
Вост.-Казахстанской области. Климат континен-
тальный, 'Сг. год. t° 3,05; ср. количество осад-

ков 278 мм. Население с 17.310 чел. в 1882 на 
1 января 1934 увеличилось до 745.000 человек. 
Нац. группы: казахи, русские, татары, украин-
цы, белорусеы, немцы, полши и др. 

Площадь С. равна '38 км-. Город разделен 
па несколько примыкающих к его ц. частей: 
Жапа-Семей, Татарская часть, Казачья стани-
ца, Затон, Привокзальная часть и Рабочий го-
родок Мясокомбината. Жапа-Семей и С. свя-
заны ж. д., а летом и пароходными рейсами. 
Запроектирована постройка через р. Иртьпп 
большого пешеходного, гужевого и автопро-
ездного моста, стоимостью в 9 млп. рублей. 

Сов. властью в С. созданы: мясокомбинат, 
хлебострой, Т»Ц, шерстомойки, кирпичные за-
воды, торфоразработки, пригородные фермы 
и огороды; расширены и реконструированы 
старые предприятия: электростанция, телефон, 
затон, паровые мельницы, пивной, кожевенный, 
кишечный и лесные заводы, нефтесклад и гор. 
бойня; строятся общественные бани, обширный 
автогараж, дом специалистов, дом правитель-
ственных учреждений, здание физиолечебнп-
цы, расширяется водопровод; увеличивается су-
достроение и пароходство, работает Турк.-
Сиб. ж.-ч. магистраль. С. является крупнейшей 
в Казахстане узловой пароходной пристанью 
(от Омска по р. Иртышу 1.001 км) и ж.-д. ст., 
отстоящей от Алма-Ата на 1.107 км, П.-Снб. 
па 054 км. Автотранспортной дорогой (Мянлп-
карипский тракт) С. связан с гор. Каркмралпн-
ском (391 км), почтово-трактовыми дорогами в 
зимнее время и пароходным сообщением в пе-
риод навигации с городами: Павлодаром (.305 
км), Устькамепогорском (218 км) и Зай,саном 
(048 км). К ст. С. примыкает Сростенская лесо-
возная ширококолейная ж.-д. ветка в 40 км. 
Аэропорт авиа-лииии Семипалатинск Алма-
Ата. Радиостанция и радиоузел (1.500 .радио-
точек), цирк, театр, парк, две гостиницы, 'ста-
дион «Динамо», областной музей, станции: зо-
нальная, лесная опытная, метеорологическая и 
сейсмическая (Ип-та Акад. Наук СССР), 4 ам-
булатории, 7 больниц, 3 диспансера (венероло-
гический, туберкулезный и малярийный), фн-
зиолеч-ебиица, фармацевтический техникум, вет-
зооте.хпикум, дорожно-строительный, геолого-
разведочный, мукомольный, финансовый тех-
никумы, высшая коммунистическая сел. - хоз. 
школа, рус. и казахский недтехпикумы и ве-
черний педагогический вуз. По данным на 1934 
начальных школ 9, средних 15; детдомов 12, 
детсадов 25. Две обл. газеты: на рус. яз. «При-
иртышекая Правда» и на казахском яз. «Со-
циалды-Шагис». История С. связана со многи-
ми крупнейшими именами,— так в 1854 - 55 
здесь проживал Ф. М. Достоевский. В разное 
время, в связи с изучением Киргизской степи 
и Алтая, С", посещали знаменитые исследова-
тели-путешественники 11ал,.гас, Гумбольдт, Врем, 
Радлоп, Ольдепбург, Кеппан и ар. В С. пч 
Омска этапным порядком направлялись поль-
ские повстанцы (1831 03) и с 1882 полит, 
ссыльные --народовольцы. Сссыльпые играли 
значит, роль в общественно-полит, жизни го-
рода. и всего края. и . ч с к л и и и i к и и 

Л н г: П а м я т н ы е к н и ж к и С е м и н а л . - п н п с к о н " 6 л ; я я 18'i7 
1902 г г . (<i ив.) ; З а п . С е м н п а д - i п ш е к о т о П о д ю д е л н З л и , - С и п . 
О т д . |>. Г , О о - н а " 1111. I X V I I (1НО.Ч 28) н затем „ З л и . O o - i : i 
И з у ч е н и я K;: , i ; ix i ' l a n n " . вв. X V I I I X X ( п . I Ч). I!)'.'!> !! I ; 
™1;.ж е г о д н н к С е м и п а л а т п п с к о п г у б . " па Ю'.М ;»Г) и |!)'.'.г1'.!I;j 
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с т в о " , ж у р п . С е м н п а л и ш н е к о н ryr t . п л а н , к о м и с с и и , 1 •)!?(• :!>; 
М а т е р и а л ы к р а й о н и р о в а н и ю К а з а х с т а н а . т . I I . и з д . К а ш н е -
п л а н а , 1П2К; „ Н а р о д н о е Х о т я н с г в о К а з а х с т а н а " , ж у р и , за 
I 'J. iQ—34; В е с ь К а з а х с т а н , с п р а в о ч н а я к н и г и , Н Ш -



С Е М И П А Л А Т И Н С К А Я Г У Б Е Р Н И Я — преоб-
разована n:t б. Семипалатинской области (см.) 
в П121 (постановление ,ВЦИК и СНК РСФСР от 
2(: a,nr. 1!)20) и и это же 1 ф С М Я , ВЫДСЛИВПИИСЬ 
иа С но. края, пошла п состав Киргизской АССР 
(и 1925 переименована п Казахскую АССР), за-
нимая самую пост, сс часть. Являлась паиб. 
крупной » Казахстане губернией, н состав к-рой 
пошли полностью 5 б. уездоп Семипалатинской 
области: Павлодарский, Каркаралипский, Се-
мипалатинский, Устькаметюгорский, Зайсапский 
и Бухтармиискпй. В 1925 к С. г. прирезана 
бы,та из Алтайской губ. Коросте,ленская степь. 
В С. г. входило 82 волости с (Ml сел. аулео-
ветами и 2..479 поселениями (города: Семипа-
латинск, Павлодар, Устькамепюгорск, Зайсан, 
Каркаралинск и поселки гор. тина: Риддер. 
Зыряповек, Кокпекты, Экиоастуз и Тополев 
Мыс). Общая площадь 546.172 км-; населения 
по данным переписи 1926 1..408.657 чел., п т. ч. 
казахов 58,01%. В августе 1928 с введением 
окружной системы районирования С. г. была 
упразднена с образованием па ее территории 
округов Семипалатинского, Павлодарского и 
Каркаралипского. 

С Е М И П А Л А Т И Н С К А Я О Б Л А С Т Ь образова-
на в 1,854 с адм. ц. в Семипалатинске, входила 
в состав Зан.-Сиб. губ-стпа, а с 1882--Степного 
ген.-губернаторства. В состав С. о. входили 5 
уездов: Павлодарский, Каркара.ншский, Семи-
палатинский, Уеп.камепогорскнй и Зайсапский. 
11а С. и С.-В. область граничила с Томской 
п Алтайской губ., па В. с Китаем, па Ю. с 
Семиречепской и Сыр-Дарьпнской областями, 
на 3. с Акмолинской областью. Общая пло-
щадь составляла 503.303 км-. В 1921 С. о. реор-
ганизована в Семипалатинскую губернию (см.). 

С Е М И П А Л А Т И Н С К И Й М У З Е Й осн. Семи-
палатинским об,т. статист, к-тетом в 1883 и до 
1893 находился в его ведении. В 1893 передай 
Об-nv попечения о начал].пом образовании; в 
1902—инопь организованному Подотд. Зап.-Сиб 
Отд. Р. Г. Об-на, за к-рым числился до 1927. 
С 1 апрели 1927 выделен в самостоятельное 
гос. учреждение. В 1932 преобразован в музей 
обл. знач. под наименованием Вост.-Казахстан-
ского об,т. музея. С. м.- -краеведческого тина 
и подразделяется на отд.: естественно-истори-
ческий с подотд. геолого-минера, логическим, 
палеонтологическим, зоологическим и ботаниче-
ским и гуманитарный с отделениями: археоло-
гическим, этнографическим, колонизации края, 
нумизматическим, художественным и нпекрае-
вой этнографии. В 1931 организованы отделы: 
пром ста и неторпко-рев., в 1932 отд. ш.ко.ть-
по-по,тптехпнческнй и музей живой природы. 
К 50-летию существования С. м. перестроил 
экспозицию и приступил к организации метео-
рологической ст. и астрономического наблюда-
тельного к. для обслуживания школ города. 
Количество экспонатов в 1893 - 2.296, в 1910 -
3.679, в 1925—12.280 и в 1933 свыше 17.000 пре v 
метоп. Число посетителей до 1902 пе превы-
шало 260 чел. в год, за период с 1902 по 1919 
доходило до 2.873, к 1933 посещаемость соста-
вляет ок. 20.000 чел. в ['од. Год. бюджет С. м. 
равнялся 250 руб. до 1893, 400 pvo.~- в послед, 
годы, в 1924-2.213 руб. и в 1933 23.000 руб. 

Деятельность С. м. была тесно связана с ра-
ботой Семипалатинского Отд. Р. Г. Общества. 
Отдел был осп. 13 апрели 1902 то инициативе 
полит, ссыльных. За 29 лет существования он 
провел большую работу по изучению местного 
края п выявлению его природных богатств и 
издал 17 томов «Записок'», посвященных эконо-
мике, быту и истории Семипалатинского края: 

В 1928 Отд. был ликвидирован и его работа 
перешла к местному отделению Об-ва изуче-
нии Казахстана. В конце 1931 Отделение Об-ва 
изучения Казахстана было также ликвидирова-
но, передав музею научную библиотеку свыше 
28.000 томов (в большинстве краеведческого 
содержания) и все свои издания. С. м. издал: 
«Тр. Музея», вв. 1 и II, Описание коллек-
ций (орнитологическая коллекция) и брошюру 
«Охраняй природу». С. м. участвовал в орга-
низации выставок: народно-хоз. и с.-х. в 192'.", 
в День урожая в 1929, 10-летия Казахстана п 
н Областной выставке 1932 года. 

С Е М И П А Л А Т И Н С К И Й М У С О К О М Б И Н А Г 
И М Е Н И С . М . К И Р О В А —построен и 1931 34, 
вступил в эксплоатацию 5 ноября Г.,'31, нахо-
дится на территории Вост.-Казахетпьскоп обл.. 
на лев. бер. р. Иртыша, в 0 км к Ю, от Семи-
палатинска и в 2 км от ж.-д. ст. «8-й км"> ет;<». 
Оборудованный по последнему C.-.OIIV а ле-ш-
капской техники и новейших достижений нау-
ки, С. м. но мощности занимает третье в СССР 
место после Ленинградского и Московского 
мясокомбинатов (1933). Спроектирован видней-
шими американскими специалистами в Чикаго. 
К началу 1935 С. м. освоил убойно-разделочиый 
цех, бараний конвейер к-рого пропускает 360 
голов в час, и конвейер крупного рогатого ско-
та— 80 голов; жировой цех, дающий в год 
87.775 н пищевых жиров; кишечный, произво-
дящий экспортные сухи.' кишки; шкуро-воло-
снной, приготовляющий также для экспорта 
м'етпиу и голос; утилизационный цех, перера-
батывающий все отходы забиваемого скота; 
камеры-морозилки, компрессорную. В 1935—36 
закапчивалось строительство крупнейшего кон-
ссрвпо-колбасного завода. 

Го,т. пропускная способность основного убой-
но-разделочного цеха при работе в две сме-
ны 750.000 овец, 500.000 -свиней и 250.000 го-
лов круп. рог. скота. По пропускной 'способ-
ности в отношении мелкого скота С. м. зани-
мает' первое в Союзе место. Утилизационный 
цех выпускает высшие сорта копытного мае,та 
(год. продукция 16.640 ц), идущего па смазку 
точных механизмов; здесь же вырабатывается 
мясо-костная мука (34.480 ц в год), употреб-
ляемая на корм животным. Альбуминовый за-
вод этого цеха вырабатывает из кров,и заби-
того скота технический альбумин (клей) и пи-
щевой альбумин для кондитерской промыш-
ленности. 

С. м. снабжается скотом из 72 совхозов 
Вост.-Казахстанской и Алма-Атинской областей 
Казахской АССР и из прилегающих районов 
Западно-Сибирского края. 

С Е М И П А Л А Т И Н С К И Й О К Р У Г — о б р а з о в а н в 
составе 25 районов в конце 1927 и в начале 
1928 путем выделения из б. Семипалатинской 
губернии (см.). В него вошли б. уезды: Усть-
каменогорский, Бухтармипский, Зайсапский, ча-
стично Семипалатинский (без Сейтепевекой и 
Мзлыбаевской полостей и без селений: Лебяжь-
его, Подпускного и Черного Селиярской воло-
сти) и Аягузская, Урджарская, Ивановская и 
Макапчипская вол. Лепсипского уезда, Дже-
тысуйской губернии. С. о. иа С. граничил с 
Павлодарским окр., на С.-В. с Сиб. краем, на 
В. с Ойротней, на Ю.-З. с Зап. Китаем, на Ю. 
с Алма-Атинским и па 3. с Каркара.линским 
округами Казахской АССР. Площадь С. о рав-
нялась 261.037 км". Население в С. о. (1926) 
числилось 886.131 чел., из них казахов 46,1, 
рус, 39,8, др. народностей 14,1%. Ср. плотность 
составляла 3,1 чел. на кмг. В феврале 1932, в 



связи с новым 'районированием территории 
Казахской АССР, С. о. был упразднен. 

Л и т.: В листI, И. В. Краткий фп.чмко-геогр. очерк Семи-
палатинского округа, „Ежегодник Семипалатинского Округа"' 
обзор за 1927/28, Семипалатинск, изд. Семипалатинского окр. 
плана, 1959; Описание Семипалатинской области, СПб., нал. 
Переселенч. Управления, 19|4. 

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ОТДЕЛ Русского 
Географического Об-ва — см. Семипалатинский 
музей. 

С Е Й О С Т А В К А — с м . Грызуны. 
СЕНТЕЛЕК, р.—лев. прит. р. Чарыша (см. 

Алтай, гидрография). 
СЕОК или е б б к , с ё ё к , в рус. транскрип-

ции—внутриплеменное деление у турецких на-
родностей, в частности у саяно-алтайских тур-
ков, соответствующее бурят-монгольскому ясун 
(ягхун, нгхан). Соок, ясун буквально значит 
кость и обозначает группу людей, об'единен-
ных происхождением от одной кости, от об-
щего предка. Лица, принадлежащие к одной ко-
сти, считались кровными родственниками; бра-
ки между членами одного собка пе допуска-
лись. Существовали общие жертвоприношения, 
празднества. Это были пережитки родовых от-
ношений, с к-рыми связывались переживания 
тотемизма, сохранившиеся в названиях самих 
костей—родов, напр., ызыр (орел), кире, кере 
(стар, название также орла), четти буру (семь 
волков), кас (гусь), карга (ворон) — у саяно-
алтайцев; чоно (волк), коигоит (лебедь) у бу-
рят-монголов. На Алтае, в Хакасии и Бурятии, 
на ряду с официальными делениями на т. паз. 
роды, сохранялись старинные родовые деле-
ния- кости, с выборными представителями, осо-
быми денежными и натуральными сборами и 
периодическими с'ездами. 

Л и т.: Castren's. Relseb richte И'Ч1 Briefe, Peters!) , 1850 
русский перенод / / . Фролова н VI т. „Магазина Земледелии п 
Путешестннй", М., 1856; Radtuff, W. Aus Siblrlcn, I.clpzlp, 1Я84; 
РаЬлов, В. П. Этнографический обзор турецких племен Си-
бири и Монголии, перев. с нем. проф. / / . I f . Козьмича. Ир-
кутск, 192»; Талько-1'рынцевич, Ю. Л. Материалы к антропо-
логии и этнографии Центральной Азии, Л.. I92G; Яковлев. 
Этнографический обзор инородческого населения долины юж-
ного Енисей, Минусинск. 1900; Ябоинцел, N. М. Сибирские 
ее нородцы, СПб., 1891; Токоров, С. А. Докапиталистические 
"ережитки в Ойротин, А., 1936. Н. К 

СЕПАРАТИСТЫ — см. Областничеатю. 
СЕРА САМОРОДНАЯ—минерал, хим. состав 

S, иногда с незначит, примесями Те, Se, As и 
некоторыми др. веществами. Кристаллическая 
сист. ромбическая. Кристаллы пирамидального 
облика, а также плотные, зернистые и зем,.чи-
стые массы. Цвет желтый в различных оттен-
ках. Прозрачна до просвечивающей. Блеск ал-
мазовидный или жирный. Хрупка. Твердость 2; 
уд. в. 1,9—2,1; t° плавления 114,Г)П. Образуется 
в природе различными путями: при деятель-
ности вулканов, путем возгонки или как про-
дукт разложения сернистых газов; отлагается 
из горячих сернистых источников (напр., на 
Камчатке); в результате разложения различных 
сульфидов и сульфатов. Весьма значит, массы 
С. с. образуются восстановительным путем в 
присутствии органических веществ и некото-
рых бактерий при разложении гипса, к зале-
жам к-рого и приурочены в таких случаях 
м-ния серы. Употребляется С. для производ-
ства серной кислоты, в производстве бумажной 
маосы из древесной фибры, в резиновой пром-
сти, в электротехнике, в свеклосахарной прим-
ета (как удобрение), как дезинсектор, в фаб-
рикации пороха, спичек, для беления, в меди-
ине и прочее Месторождения, близ Ильдикап-
ского рудника, Нерчинского округа, па Камчат-
ке—близ .вулкана У зон, около Кроноцкого озе-
ра, в Ациачютокой Мутновокой сопках и дру-
гих местах. 

к Т.: Щербаков, Д. И. Сера, сб. „Нерудные иСкопае-Лйя 
мыс", т. П, Л., изд. Акад. Наук СССР, 1927. 

СЕРГИЕВСКИЙ РУДНИК- расположен в 
Вост.-Сиб. крае, в долине рч. Енашимо, повы-
ше стана прииска «Золотой Бугорок». Разра-
батывалась сначала россыпь, в 1880—82 добы-
то золота 38 кг. С 1883 по 1887 отведено 40 
рудных площадей- выдавших золота 26 кг 989 
грамм. Основная порода С. р. глинистые слан-
цы. Мощность жил по простиранию и паде-
нию весьма непостоянна. Жилы имеют форму 
линз. С. р. с 1886 не разрабатывается. Знач. 
его историческое — первый золотой рудник в 
С е в. - Еч-1 псе й с к о м районе. 

Л и т.: Внуковский. Отчет но стат.-экои. и технич. иссле-
дованию золотых промыслов сев. ч а с т Кннсеиского горного 
округа, СПб., I'Xfi. 

СЕРДОЛИК или к а р н е о л—красный хал-
цедон (см.). Его окраска варьирует от темно-
кровавого до светло-красного с желтым оттен-
ком. Полудрагоценный камень. Широко исполь-
зовался для бус, пуговиц, различных вставок и 
др. украшений казахами, монголами, бурята-
ми, якутами и др. пародами Сибири. Добывает-
ся, гл. обр., в россыпях, связанных с разруше-
нием изверженных миндалевидных пород и их 
туфов. М-ния: окрестности пикета Чакчан, б. 
Павлодарского окр., по р. Томи, ниже Кузнец-
ка. но pp.' Верх., Ср. и Ниж. Тунгуске, в Но-
рильских горах Туруханского края; в Забай-
калье: Селеигинская Даурия, верховья Онона 
и окрестности Акшинской крепости, окрестно-
сти Бравипского оз., по Шилке и Аргуни; по 
р. Амуру; на побережье Сахалина—близ устья 
Ох и; м Якут. АССР -по Лене, Нюе, Вилюю, по 
Б. и М. Апюю, по Хатанге, Колыме, на II.-Сиб. 
о-вах; по побережью Охотского м. и Тихого 
океана; на Камчатке. //. д. 

СЕРДЦЕ-КАМЕНЬ — мыс на сев. берегу Чу-
котского полуострова. Высокий, скалистый, рез-
ко выдается на север. К 3. от мыса С.-К. берега 
Чукотского .полуострова преимущественно низ-
менны, а к востоку почти сплошь скалисты. 
Растительность тундровая. Много тюленей и 
водяной птицы. 

СЕРЕБРЕННИКОВ. Иван Иннокентьевич—си-
биронед-статистк Р. в 1882. Сотрудничал в 
либеральных сиб. периодических .изданиях; в 
годы империалистической войны работал в 
Иркутском военно-промышленном, комитете и 
был правителем дел Вост. Сиб. Отд. Геогра-
фического Общества. После Февральской .ре-
волюции— один из лидеров сиб. областников 
(правых). В годы гражданской войны был 
министром снабжения то Временном Сибир-
ском правительстве. Автор печ. работ: Па-
мятники старинного деревянного зодчества в 
Иркутской губерни, Иркутск, издание Вост.-
Сибирского Одела Р. Географического Обще-
ства, 1915, Материалы к вопросу о состоянии 
скотоводства у бурят .Иркутской губерни и 
Забайкальской области, Харбин, 1920; Сиби-
Албазинцы, очерк, Пекин, 1922; Буряты их хо-
зипстиенпый быт и землепользование, т. I. 
Верхнеудинск. Бурят-монгольское издатель-
епш, 1925 и др. 

СЕРЕБРО САМОРОДНОЕ минерал; иногда 
хим. чистое Ац, иногда примеси Ан, Си, HJJ. 
Кристаллическая сист. кубическая. Встречается 
б. ч. в виде деформированных кристаллов, про-
полочных, зубчатых, волосистых аггрегатов, 
древовидных, образований, губчатых масс, пла-
стинок, неправильных кусков (самородков). 
Цвет серебряно-белый, иногда с желтым или 



черным налетом. Ковко, тягуче. Твердость 2,5; 
уд. 'в. 10,1-11,1. Нередко встречается в россы-
пях. Благородный металл. М-пия: Белоусов-
ский, Змеиногорский, Зырянов,ский, Риддер-
ский и многие др. рудники па Алтае; Салаир-
ские рудники; в Воскресенской россыпи но рч. 
Куртугикему (бассейн Иса) Минусинского рай-
она; в Кадаинском и некоторых др. рудниках 
Нерчипского района; в Вост. Саяпе, па Кам-
чатке. В Казахстане—в рудниках Кызыл-Эспе, 
Беркаринском, Джелтавеком in др. О м-ниях 
руд серебра, о способах и размерах добычи 
см. Руды цветных металлов и Серебро-снинцо-
вэи промышленность. 

С Е Р Е Б Р О - С В И Н Ц О В А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н -
Н О С Т Ь . — Опыты и главки серебра щарсмим 
правительством начаты в Зап. Сибири в 1690, 
на рч. Каштан (см.). С.-с. ш. в Нерчинском ок-
руге (см.) Зародилась в 1704. [3 Алтайском окр. 
полиметаллические руды Рудного Алтая пер-
воначально плавились только на медь, а с 1745 
началась платка серебра и затем свинца. С 1799 
в округе стали разрабатываться Салаирские 
рудники (см.). Оба округа перешли во владе-
ние царского Кабинета (см. Кабинетские земли 
и Металлургия цветных металлов). В 1-й ,по-
ловине XIX IB. горнопромышленник Попов ор-
ганизует Благодатно-Стефановокий завод в 
Казахской степи, вскоре закрытый вследствие 
удаленности местности от удобных путей 
сообщения ,и недостатка средств у владель-
ца. С 1909 в Приморской обл. акс,плоат«ч>у-
ются м-н,ия Тетюхэ. Всего от начала гор-
ного промысла по 1908 в Сиб. выплавлено 
161.490 т свинца и 2.860 т серебра, при весьма 
примитивной эксплоатацин. Из-за несовершен-
ства плавки потери свинца доходили до 55 
60%, серебра—до 25—30%; такую работу заво-
дов оправдывал лишь крайне дешевый подне-
вольный труд крепостных крестьян, ссыльных 
и каторжан. Производственно-техническая от-
сталость и переход заводов (в связи с «осво-
бождением» крестьян) на вольнонаемный труд 
привели С.-с. и. Сиб. к упадку. В новых усло-
виях в начале XX в., кабинет ,с эксплоатациеп 
рудников справиться пе смог и рудники были 
закрыты или сданы в концессию иностранцам 
(см. Алтайский округ и Риддерский рудник). 
Сов. власть к восстановлению С.-с. и. присту-
пила в 1924. Проведены большие геолого-раз-
ведочные работы на полиметаллические руды, 
выявившие значит, запасы свинца на террито-
рии Союза. Данные IV геолого-,разведочной 
конференции по цветным металлам на 1 янва-
ря 1932 определяют запасы свинца по СССР в 
3.150 тыс. тонн, По отдельным районам они 
распределяются в тыс. г металлического свин-
ца следующим образом: 

Катсюрнн запасов 
Наименование района - • Всею 

Л | П с , С, 

Северный Кавказ 4,4,8 47,2 8(i,4 177,4 
Салаир 20.Н 14,4 11.7 4(>,9 
Нерчинский район 157,8 9.4,9 202,7 514,4 
Д.-Вост. край 129,0 -9,9 117,() 295,9 
Рудный Алтай 388 9 24,2 410,0 8'..>.Т,1 
Казахстан 175,0 2.49,2 548,8 9(1.4,С> 
Таджикская ССР 2.4,(i ОО.О 102,5 1М(>,| 
Про", месторождения 5,(1 17,4 119,7 142.7 

В с е г о 945,1 | 54(>,2 1.П58.8 | 3.150,1 

Из табл. видно, что полиметаллические м-пия 
еще недостаточно разведаны, т. к. запасы ка-

тегории А + В составляют ок. 30%. Из 3.150,1 
тыс. г свинца на долю Сиб. и Вост. Казахста-
на приходится ок. 60%. Неудивительно, что в 
Сиб. и Вост. Казахстане намечается сильное 
развитие С.-с. промышленности. На Риддерском 
руднике и у с. Глубокого па Иртыше построе-
ны новые заводы. Третий завод работает в Те-
тюхэ па Д. Востоке. Намечена в ближайшие 
голы постройка заводов в Нерчинском районе 
и в Кемерово. в. к р а с п о ». 

Л и т . : ,,'1р. IV Г0ОЛО1 о-Разпедочноп Конференции по 
Цветным Металлам", пи. I и III, М . - Л . , Цнетметнзда i, I ,'12; 
„Тр. I Гкесоюзмото Совещания но Цветным Металлам", М., 
);т.!5; „Тр. II Всесоюзной) Сочетания по Цветным Металлам", 
М., 1027; Сгрсб/юпгi.iu'i, Л. П. Цветные металлы н народном 
хочянстне СССР, М., 19Т2; „М оерпалы к Ген. плану Развития 
Народного Хозяйства ("иТтри", П.-СиГк, СпГжрайиздат, 1910. 

С Е Р Е Б Р Я Н Ы Е Р У Д Ы см. Руды цветных ме-
таллом. 

С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й Б Л Е С К - см. Аргентит. 
С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й К Л Ю Ч - м-ние исландского 

шпата, находится вблизи одноименной деревни 
Идринского района, Красноярского края, и пред-
ставляет линзу мощностью в 0,5 м среди древ-
них углеродистых известняков. Эта линза сама 
по себе не представляет большого интереса, 
но указывает па то, что в районе могут быть 
найдены другие тела исландского шпата, об-
ладающего прекрасными физическими и опти-
ческими свойствами. 

С Е Р Е Ж , р.--лев. прит. р. Чулыма (см.). Вы-
текает из оз. Белое, течение извилистое, дл. не 
менее 150 километров. 

С Е Р Н А Я К И С Л О Т А - см. Химическая про-
мышленность. 

С Е Р Н И С Т Ы Й А Н Г И Д Р И Д (SO,) - бесцвет-
ный с резким удушливым запахом газ. В воде 
легко растворяется, образуя нестойкую серни-
стую кислоту I bSOa, к-рая распадается на НаО 
и SOs. Возникает при горении серы па воз-
духе, при пожарах каменноугольных пластов, 
содержащих железный колчедан, выделяется 
при разложении некоторых сульфидов (марка-
зита, пирита, пирротина и др.). Местами, на бе-
регах Вилюя и Б. Ботобии, где обнажаются 
мезозойские песчаники с образованиями мар-
казита, замечена в летнее время гибель одно-
летних растений в связи с образованием С. а. 
при выветривании марказита. Весьм.а обычен 
также в выделениях некоторых вулканов па 
Камчатке (сопки Жуианона, Мутиовская и др.). 

С Е Р Н И Ц А приспособление для разжигания 
огня у сиб. народностей. Небольшая деревян-
ная (из березы) или сделанная из рога оленя 
чашка овальной или квадратной формы с ру-
кояткой. Кусочек зажженного трута кладется 
в С. и раздувается до тех пор, пока не по-
явится пламя. Для лучшего воспламенения трут 
посынаетия юерой. С. бытовала у эвенков, енм-
дрепия в нх обиход аютчек. 

С Е Р Н Ы Й А Р Ж А Н — и с т о ч н и к па прав. бер. 
р. Чулышмапа (в 2 3 км от Телецкого озера). 
Имеет 3 выхода на протяжении 15—20 м на 
бер, реки. Гл. выход часто залит а етси р. Чо-
лушмаиом. Дебит ср. выхода ок. 3.000 л в сут-
ки, t° воды всех выходов -10°С. Вода прозрач-
на, имеет слабый вкус и запах сероводорода. 
Плотный остаток 0,1915 \г в литре. Вода содер-
жит, гл. обр., бикарбонаты магния и кальция; 
сероводорода 5 мг в л, по большая часть его 
находится в связанном состоянии. Pli 8,2 8,3. 
Источник обледован Дуксльским в 1928, Леп-
певой в 1930 и экспедицией Центр, ип-та ку-
рортологии в 1931. Используется местным ^на-
селением с лечебной целыо. Т.-к. в Зап. Сиб. 
нет сероводородных вод, Серный Аржан пред-
ставляет большой интерес. 



С Е Р Н Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — с м . Пирит и Марка-
зит. 

С Е Р О В , Василий Матвеевич (1878 1918) — 
революционер-большевик. Р. 1) г. Хвалынске, 
•• крестьянской семье, воспитывался у деда-
шапочпика. Окончил Казанский учительский 
ин-т, оыл учите.чем, затем вольнослушателем 
Ко. ун-та, где в 1902 вступил в с.-д. организа-
цию. Высланный после ареста из По. С. ведет 
рев. работу среди рабочих и учащихся в Са-

ратове .и Хвалынске. 
В 1!)07 он избирается, 
п<ак с.-д., -во 11 Гос. Ду-
му от Саратовской 
руб., где энергично ра-
бота. 1 в болыпевнст-
е.ком крыле с.-д. фрак-
ции. Выл участником 
V с'езда РСДРП в 
Лондоне в 1907. После 

, разгона Гос. /(умы и 
fc ареста с.-д. фракции 
С. был приговорен к .г> 
годам каторжных ра-
бот, к-рые отбывал в 
Горно - Зерептуйской 
тюрьме, зач'ем в так 
паз. «вольной коман-

де». Выйдя на поселение в Мысовек (па бер. 
Байкала), С. организовал там с.-д. группу из 
ж.-д. рабочих и служащих; перебравшись за-
чем 'В Лерхнеудиткж, где был ' директором 
торг. школы, ведет широкую общестиепно-
1ЮЛ1ИТ. и педагогическую работу. После Фев-
ральской реп. С. председатель .Нерхпеудпп-
ского 'Совета рабочих депутатов, пользовав-
шийся огромной популярностью среди трудя-
щихся. Во время чехо-белогвардепского пере-
ворога и эвакуации Верхпеудинска С. .выехал 
в Чпгу. В Чите он был арестован семетмща-
мн и замучен 1 сентября НИ8 года. Подроб-
ности гибели С. неизвестны. 

Л п г.: Ашп:нн. П. В. М. Серок ;н> C i w i i p n , „Нерчинская 
К п о р г а " ('('р.. М. Ida : ; / / . н т л о я , /(. I!. М. Серов и Г т ' и р н , 
шм ж е ; I I . icc i .an, И . Дне yi i i i i ini . П а м я ш Л . В. Попова и В. Л1. 
( ' срони. „ П е т - Р е п . Г .юллетеш. " , М. , 1!>2\ I : П у п - о , .1. ВаГюга 
н 11рнЛаГп<ал,.е н В. М. ( "срои, со. „Дальне r u a p i к н . I , 
Ч и т а — В л а д и в о с т о к , И>2.4; Чпщин, Н. Н - м м щ В. М. ( 'I-JKMI-I. 
сб. .Красная Голпн|) i " . В .шговсшгпск , 1920; к . же, „ К , ч . м 
( с ы л к а " , |92'\ 4; перенеч. частично в кн. „ П а м я т н и к Г> | ц IM 
п р о л е т а р с к о й р е в о л ю ц и и , ногмошпм в 1917- 1921 г . " . е г (д., 
М. , 19'.','•>. Л . Д. 

С Е Р О Ш Е В С К И Й , Вацлав-писатель и этно-
граф. Р. н 1858, в б. Варшавской губернии. За 
участие в польском социалистическом движе-
нии в 1878 выс,тан в Якутскую область. В ссыл-
ке начал литер, и научную работу. Результа-
том научных исследований явилась обширная 
монография «Якуты» (СПб., 1890), бывшая в 
течение очень долгого времени гл. пособием 
для изучения этой народности. Позднейшей 
критикой (гл. обр., В. И. Поповым) устано-
влен в этой работе ряд существеннейших оши-
бок. Как беллетрист, С. принадлежал одновре-
менно и польской и рус. литературе. В 1895 
вышли «Якутские рассказы»; за нпмп после-
довали повести «Па краю лесою:- (1890), «В се-
тях» (1890), «Предел скорби» (нз жизни про-
каженных, 1900), «Побег» (1900) и ми. др. В 
этих произведениях С. показал гнетущую 
картину жизни малых народностей Си'), ври 
царизме — в мелкобуржуазно-демократическом 
освещении. В 90t')-x гг. панисал ряд рассказов 
и очерком о /(В и Китае, к-рый он по поруче-
нию Акад. паук посетил после ссылки: «Ки-
тайские рассказы», «Оль-Сопи-Кисаиь», «Даль-

ний Восток» и др. Как художник, С. является 
представителем той плеяды писателей-полит. 
ссыльных, к-рые выступили «след за Королен-
ко и сложились, в значит, степени, под его 
влиянием. Перед 1905 С. примкнул к июль-
ской мелкобуржуазной социалистической пар-
тии (111 1С). После образования Польского го-
сударства С. окончательно скатывается к контр-
рев. шовинизму и к чисто фашистскому аити-
Гю тыпевнзму. Он пишет паскви ти на Октябрь-
скую рев. и большевизм (драма «Большевики», 
1922, где С. 'Изображает большевизм/как «плод 
мести евреев христиапо-арийской культуре»). 

С Е Р П Е Н Т И Н — Г М . Змсспик. 
С Е Р П У Х А , з е л е и и ц а л у г о в а я (Serratnla 

coronata L.). Из сем. сложноцветных, травяни-
стое растение с прямостоячим стеблем лА — 1 '<-• 
м выс., глубоко перисто-рассеченными листь-
ями и лилово-пурпуровыми цветами, окученны-
ми в довод].но крупных корзинках на конце 
стебля и ветвей. Растет на лугах н в негустых 
лесах в б. ч. Сиб. и в Европ". Употребляется 
для окр;»'-к и шерсти в желтый цвет. Как ле-
чебное средство применяется в пар. медицине. 

С Е Т И Р Ы Б О Л О В Н Ы Е широко применяют-
ся в Сибири. Плетутся нз мягкой и крепкой 
нитки: ср. толщина ее- 0,01 размера ячеи от 
.уз,та до узла; материал - фильдекос, лен, для 
редких сетей пенька (па снб. Севере часто 
применяется конский полос, гл. обр., при зим-
нем промысле). С. одно пз самых простых ор.\-
днй лова; состоит' из верх, и ппж. тетин (вере-
вок) и сетного полотна, присаживаемого к те-
тивам па огппва («ноджпл»). Верх, тетива С. 
осиашниается наплавами (дерево, пробка, ко-
ра осокори или березы, камыш и пр.); нижняя 

грузилами (камень, кость, свинец, железо и 
т. и.); п некоторых случаях грузил пет, Сте-
пень загрузки варьирует от размеров высоты 
сети, от ячеи, количества материала п спосо-
бов лова и установки. Также разнообразны С. 
по высоте (но счету ячей) и по длине. По проф. 
Ф. И. Баранову, для широких рыб (.тещ, ка-
рась, камбала) размеры ячей равны ок. '/-. дли-
ны рыб, для ср. рыб (плотва, язь, сиги, лосо-
си) соответственно '/-, для узких pi.iT» (судак, 
щука и т. п.)—'/m их длины 

По конструкции С. бывают простые--одно-
стенные и сложные -двухстеппые и трехстсп-
пые из двух и трех сетных полотен. Сложпп-
С. более уловисты и берут разнообразную но 
величине рыбу. К сложным относятся также С. 
«рамов1.1е»: одпостеппая С. оснащивается сквозь 
ячеи продольными и поперечными пожнлина-
ми пз толстой нитки, при чем поперечные ко-
роче высоты С. вдвое. 

В отношении применения и действия С. раз-
личаются на ставные (неподвижные) и плав-
ные 'передвигающиеся по течению). Ставные 
С. устанавливаются на кольях и якорях, плав-
ные плавают свободно, б. ч. будучи зачалены 
с помощью веревки (вожака) за ловящее суд-
но. Как те, так и другие могут быть «верхо-
выми», «донными» п «полуводпымп» в зависи-
мости от об'ектов лона. 

По принципу поимки рыбы ставная С. яв-
ляется пассивным орудием; выставленная не-
подвижно, она ловит в том случае, если рыба 
па евоем пути наткнется па сеть, /(ля повы-
шения уловпетоетп (.(.нем) С. окрашивается в 
защитные цвета,, более темные в прозрачной 
I оде и более светлые и мут ной. Плавная С. бо-
лее акшвпа, по эта активность ограничивается 
скоростью епльшапия п зависит от течения. С. 
па еноботпо п далеко плавающем судне, бу-
дучи быстро переставляемы с места па место 
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СКОПЛСНИН рЫОЫ, ян-
и активным орудием. 

в участки паиоолыпих 
ляются весьма мощным 
Особ, активность этот 
Ир ()'.м ы с с л I |ри<( )ioi]) с г а с г 
в связи с мо торнза.цнеп 
флота HI мехаитизащией 
высыпки И выборки се-
тей. Послед/пее осуще-
ствляется та статных 
С. специальными выбо-
рочными машинами 
«сете подъельникам и», тя-
нущи ним и сеть за (ниж-
нюю тетиву, а на нл.ап-
шых сетя'х (лов и рота-
водится с (паровых или 
моторшых суцон - «./^щфтер.оп», '.мощностью 
50 400 HP) выборочными ншьи./иями, T-ЯРпущи-
ми сетные порядки, дл. до 4,5 к\и за дополни-
тельный канат «вожак», к к-po'.wy п.а И'опюдках 
прикреплены сети, общим чистом до 150 .штук. 
Сетной лов с помощью сетепод'емппков и 
дрпфтериып за последние годы вводятся во 
всех основных рыбопромысловых районах. 

Л и т . - . Н а р ч н и п , '/'. //., п р о ф . Т е х н и к а п р о м ы ш л е н н о г о 
ы Г т л о н с I на, М . , И)','!. 

СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ (Ncuroptera) - отр. насе-
комых (см.) с жующими ротовыми органами и 
4 часто-сетчатыми прозрачными крыльями. От-
кладывают яйца в землю, на растения или ок. 
воды. Личинки подвижные, шестипогие, хищ-
ные. В Сиб. встречаются: златоглазки (Chryso-
ра), муравьиные львы (Myrineleon) и папорпы 
или скорпиопицы (Раиотра). 

СЕ-ЯГА (но невски «проходная», была из-
вестна также под названием «Мутная») р. п-ова 
Ямал, берет начало в большом оз. Ней-то; те-
чет ilia 3., извилисто, в широкой долине, Вода 
мутная, берега сложены серой глиной. В 25 км 
o'i истока шир. ок. 80 м, глуб. 4 м. В 40 км, 
от устья сливается с р. Морды (см.). 

СИБВОДПУТЬ (У п р а в л с п и е в и у т р с н-
п их в о д и ы х п у т е й С и б и р и) организо-
вано в 1923, ликвидировано в 1930. В ведении 
С. находились водные пути Обь-Иртышского, 
Енисейского, Байкало-Селепгииского и до 1920 
Ленского бассейнов. Приняв после империали-
стической войны и экономической разрухиСиб. 
речное хоз-во в запущенном состоянии, С. про-
пел ряд мероприятий, значит, улучшивших 
условия для судоходства по рекам Сибири. 
После 1930 функции С. перешли к Госпароход-
ствам. Гидрометрические работы и сеть водо-
мерн. постов переданы Гидрометуправлеп.ию. 

СИБЗОЛОТО ем. Союзолото. 
«СИБИРИЯС ЦИНЯ» (Sihiri.ias Сига) .(«Борь-

ба Сибири»)—латышская газ., орган Зап. Снб. 
крайкома BKI 1(6). Выходит с 10 апреля 1918; в 
1918 вышло 7 номеров, затем после колчаков-
щины газ. восстановлена в 1920. Выходит 2 ра-
за в пятидневку. Обслуживает препм. латыш-
ское население Вост.-Сиб. и .Зап.-Спб. краев. 
Тираж в 1933- 3.800 экземпляров. 

СИБЕРГИНСКОЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ME 
СТОРОЖДЕНИЕ -открыто в ю.-в. части Куз 
басса в 1931 проф. В. А. Хахловым. Оно на-
ходится на прав. бер. р. Мрассу, в 1,5 км ни-
же улуса Сиберга и в 18 км от устья р. Мрас-
су. По старой стратиграфической схеме отло-
жения района Сиберги включались в состав 
Подкемеровской свиты, а теперь в состав Про-
коиьенской свиты стратиграфической схемы 
проф. В. А. Хахлова. М-пие содержит К) ра-
бочих пластов угля с суммарной мощностью в 
50 м (есть пласты в 13, 12 и 9 м). Все пласты 

опрооованы с поверхности и дают пока пс.спе-
катощипся ко,кс. .Анализы (углей приводятся: 

М ш ц ш С1Ь 
П а c v x o e Bcii iec' iBO 

М ш ц ш С1Ь 
I 1Л,-Н- I В л а ж н о е 11. С н о н п п о кокса 

З о г| а Л с - т у ч в е Кокс 

I I.2D Л 1)0 1.4,7!) 41.-17 54.5,4 Кокс н о р о ш к о о й р а : : 
I I !), И) 7.1 Л Г.,.44 '_>'),!М 7!>.0 i in,Hi 

I I I Г'.Г.О !>.:'•! 15.08 I .51 8(),4(i „ 
I V <),Г)0 1.4,07 !).()!! '.'8,1!) 1,81 
V 1 .СИ) 1.77 !),-|Н .47,1.4 (12 87 „ 

VI 1 ,011 IN,(К) IS, 18 :ч,г>2 71 р,.4; „ 
V I I 1,1.00 28.85 8,0/ R 1,2'.' ,4.4,78 „ 

V I I I I .но Г_\78 1.4,55 51,1.4 44,87 
•• 

Запасы па площади в 7 км- до глуб. 100 м 
исчисляются в 350 млп. т. Угленосная полоса 
протягивается и па лев. бер. р, Мрассу, где 
она прослежена по рч. Капым, прав. прит. рч. 
Большой Кейзак и можно предполагать более 
значит, запасы месторождения. Условия зале-
гания пластов благоприятны дли разработки. 
Песчапо-аргнллитовая толща залегает 'Спокой-
но, имея падение пе более 12 -15'. Никаких 
тектонических нарушений не обнаружено, в, х. 

СИБЕРИТ -см. Турмалин. 
«СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА» -большая, выходив-

шая сначала еженедельно, затем 2 раза в не-
делю. газета областнического направления, изд.. 
в Томске П. И. Макутпиным с 1 марта 188!. 
В состав ред. коллектива входили политические 
сеылыме народники. Сотрудничали: Ф. Волхов-
ский (псевдоним Иван Брут), Д. А. Клсмснц 
(см.), С. Чуди омский, Беламест, К. М. Станюко-
вич (см.), статистик П. Голубев, историк Тыж-
пон и др. Газета подвергалась преследованиям. 
Особ, непримиримую .позицию в отношении «С. 
Г.» занимал попечитель учебного округа реак-
ционер Флорипскнй, боявшийся влияния газе-
ты па студенчество открывавшегося Томского 
Университета. В «Моск. Вед.» -помещались до-
носы по адресу «С. Г.», в ред. к-рой — по с,то-
нам «Московских Ведомостей» якобы «образо-
вался целый штаб социалистов, собранных со 
всех концов Сибири» и «ведущих разговоры о 
вреде капиталистического производства, кото-
рое именуется позорным, о необходимости ка-
питалистам уступить .предприятия своим рабо-
чим»... и т. д. В действительности, конечно,это-
го пе было, газ. при всем своем радикальном 
направлении отражала в сущности интересы 
снб. буржуазии и разночинной интеллигенции 
и дальше проповеди «.либеральных реформ» не 
шла. 24 июля 1887 газ. была приостановлена 
па 4 месяца. В след. году была приостановлена 
еще раз на 4 месяца, по истечении к-рых закры-
та совсем. Последнее приостановление совпало 
с 'торжеством открытия в Томске Ун-та (по-
следний номер от 21 июля 1888 был иосвящеп 
открытию Сиб. Ун-та, за к-рый редакция вела 
деятельную кампанию). В течение 7А лет свое-
lo существования iаз. пользовалась известной 
популярностью и сплотила вокруг себя круп-
ные литературные силы, в пей печатались: В. Ко-
роленко, Гл. Успенский, К. Ст анюкович, Г. Мач-
тет, И. Федоров (Омулевский), Н. Наумов, 
Ивапчип-Иисарев, А. Астырев, Г. Потанин и др. 

Л н I,-. Jlmoncnii II. М. Р у с с к а я н е н и о л н ч е г к л я п е ч . п ъ -
170.4 111 О п . П Л . , ИНГ); Цопни П. II. П р о ш л о е н н л п о ч ш е е 
( ' .nf i i i IT к о г о У н н и . ' р с н le- ia, „ Г о л о с M i i i i v i i n i e i о " Ю М . I (пч 
с т р . 2!)7 ф о т - с н и м о к р ' д а к и н н „Г.иЛ. Г а з п ы " ) - МШУИШН II • II. 
I ' a : i e i и о - н т л а т е л ' екая п с и i е л ь н о с м . по премя ц а р и з м ' , „ О - в -
Л t u n " . I 2« , '.'(>): 4vi>nonr: nil, С. I I я д а и н н х л е т , М . . и ' Л . 
О - в а пол т к а ю р ж а н , I9.44. А Т . 

СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ образована в 1708 
(в числе 8 губ., на к-рые была разделена им-



перия) с адм. ц. в Тобольске. Размеры ее были 
колоссальны: от Вятки цо Камчатки. В 1719 
последовало разделение С. г. на б провин-
ций: Вятская, Соликамская, Тобольская, Ени-
сейская и Иркутская. Позднее первые дне 
(пришисные) провншщти перечислены о Казан-
скую губ., а п»пце-,губернатору Иркутской 
провинции «за дальностью расстояния» пре-
доставлено 'право самостоятельного управле-
ВГИ'Я. В 1704 С. 1Г. нсроимснощат1

 IB «Сибирское 
царспво» с разделением его на /рен.-тубер.па-
торстпа: Тобольское и 'Иркутское. Сиб. .губер-
наторы и1мели чрезвычайно HI прокис т ш н о м о -
чия, самостоятельно вели дипломатические 
сношения с соседними государствами (Китай, 
Хита, Бухара) и, пользуясь полнен! бескон-
трольностью, наживали колоссальные состоя-
ния (первый сиб. губернатор кн. Гагарин по 
приказу Петра был казнен, с конфискацией 
награбленного им миллионного состояния). 

С И Б И Р С К А Я Ж Е Л Е З Н А Я Д О Р О Г А - п о д т а -
ким наименованием были об'едипены в 1899 
Зап.-Сиб. и Ср.-Сиб. ж. д.; С. ж. д. просуще-
ствовала до разделения ее в 1914 па Томскую 
(см.) и Омскую (см.). 

« С И Б И Р С К А Я Ж И В А Я С Т А Р И Н А » — этногр. 
журн., издававшийся Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-
ва в 1923- 29; выходил под ред. профессоров 
Иркутского ун-та М. К. Азадовского и Г. С. 
Виноградова. В течение первых трех лет был 
единственным специально этногр. журналом па 
территории СССР. Б. ч. помещенных в журн. 
работ посвящена этнографии рус. и бурят, на-
родностям. Вышли след. книжки: I (1923), II 
(1924), 111 IV (1925), V (1926), VI (1926), VII 
(1927), V I I I — I X (1929). Имеется указатель, со-
ставленный Надеждой Бер,—'«Сиб. Живая Ста-
рина за пять лет», Иркутск, изд. ОСОРГО, 
1929. 

« С И Б И Р С К А Я Ж И З Н Ь » - г а з . , основана П. И. 
Макушиным (см.); выходила в Томске, еже-
дневно. Предшественником «С. Ж.» была 'ма-
ленькая газ. «Томский Справочный Листок», 
выходивший в 1894—97. Вместо этого листка 
стала выходить, по значит, расширенной про-
грамме, «С. Ж.», первый номер к-рой датиро-
вав 1 сентября 1897. Расширяя зону своего 
влияния, постепенно превращаясь из томской 
газ. в общесиб., «С. Ж.» достигла во время 
рус.-японской войны огромного для снб. газе-
ты тиража (ок. 15.000 экземпляром). С 1903 
при газ. начали выходить еже.мес. иллюстриро-
ванные приложения, под ред. Г. П. Потанина, 
посвященные Сиб., Монголии и Китаю. В 1905, 
в связи с оживлением общественно-полит, жиз-
ни, газ. перешла в руки группы профессоров 
Томского ун-та и Технологического ин-та 
(И. А. Малиновский, Н. TI. Розен, В. В. Сапож-
ников, М. Н. Соболев, Е. Л. Зубашеп, В. А.Об-
ручев и присяжный поверенный М. Р. Бейлип) 
и превратилась в неофициальный орган кадет-
ской партии. В начале 1906 при «С. Ж.» стал 
выходить еженедельник «Народные Нужды», 
предназначенный для сиб. крестьянства. Одна-
ко «Народные Нужды» успеха не имели, чер.з 
несколько месяцев еженедельник был ликвиди-
ровав. В «С. Ж.» сотрудничали и полит, ссыль-
ные различно!) парт, принадлежности и боль-
шинство снб. писателей. В начале 1918 «С. Ж.» 
за выступления против Советов бы.та закрыта 
и возобновилась после чешского выступления, 
в июне 1918. В последний период своего суще-
ствования (1918—19) «С. Ж.», редактируемая 
Адриановым, превратилась в орган самой мах-
ровой контр-рев., поддерживающий колчаков-
щину и интервенцию. 

С И Б И Р С К А Я К Е Р А М И Ч Е С К А Я С Т А Н Ц И Я — 
осн. в 1921, в Томске, при Технологическом 
ин-те проф. И. Ф. Пономаревым. Вела научно-
технические исследования силикатов в связи 
с нуждами и запросами силикатной пром-сти 
Сибири (см.). Совместно с Сиб. геолкомом бы-
ли подвергнуты изучению глины, пески и из-
вестняки Сибири. При ликвидации в 1921 ке-
рамической школы в Боготоле была перевезе-
на в С. к. с. коллекция гончарных изделий 
этой школы. В лабораториях С. к. с. вел ра-
боты также Вост. иаучпо-технич. совет сте-
кольно-фарфоровой промышленности. В 1929 
С. к. с. получила гос. бюджетные средства и 
стала филиалом Гос. ин-та Строительных ма-
териалов. В 1933 «Сибиистром» переведен в 
Н.-Сиб. и вошел в состав Комплексного ин-та 
Сооружений («КИС»), 

Л и г.: Пономарев, И. Ф. Сиб. Керамическая станция 
(Сообщения о научно-технических работах и Республике), 
Л., 11)1!", в. VIII; его же. Сиб. Керамическая станция, „Жизнь 
Сибири", П.-Сиб., 192К, (>; его же. Работы Сиб. Керамиче-
ской станции и Сиб. института строительных материалов 
„Сибинстром", „Тр. Снб. ниж.-технической конференции но 
строительству", H.-i иб.. Ю29; его же. Работа Института 
срронтельных материалов в 1931, „За Индустриализацию Си-
бири", II.-Сиб., Г<3|. 

С И Б И Р С К А Я К О О П Е Р А Ц И Я — с м . V т о м . 
« С И Б И Р С К А Я М Е Д Ь » — а к ц и о н е р н о е об-во с 

преобладанием английского капитала. Было ор-
ганизовано в конце 1911 для эксплоатации мед-
ных м-ний б. Минусинского у. (Хакасия). В ян-
варе 1912 об-во приобрело у акц. об-иа «Ени-
сейская медь» действовавший медеплавильный 
завод и четыре отвода «Рудник Юлия»—1, 2, 
3 и 4, расположенные па земле с. Больше-Ер-
бипского. В 1918 были приобретены у того же 
об-ва «Енисейска,я медь» еще 4 отвода рудни-
ка Терезия—1, 2, 3 и 4, расположенные в 3 км 
от оз. Иткуль. Об-во проработало до конца 
1918 и значит, улучшений пи иа руднике, ни 
иа заводе не произвело. Добыча руды и вы-
плавка меди велись полукустарно, применялся, 
гл. обр., мускульный труд. Плавка меди велась 
иа древесном топливе. 

Во время работы об-ва ежегодная добыча 
руды (за исключением последнего 1918) коле-
балась в пределах от 18 до 23 тыс. т, а вы-
плавка меди от 250 до 350 г. Выплавлялась ра-
финированная красная медь. Ср. содержание 
меди в руде от 1,5 до 2%. За все время своей 
деятельности об-во «С. м.» добыло 132,5 тыс. т 
руды и выплавило ок. 2.000 т меди. Кроме ме-
ди, об-во «'С. м.» в 1918 выплавило 40 г свинца 
из свинцовой руды, добытой на тех же отво-
дах «Юлия». Выплавка свинца производилась 
в тех же ватер-жакетах, что и выплавка меди. 
В конце 1918 «С. м.» прекратила свою деятель-
ность. 

Л и к : Моетонич, В. Я., проф. Медеплавильные заводы 
п Книсейской губ., „Изв. Томского Технологического Ин-та", 
ч. 42, в. 2, Томск, 1922; Коеованов, В. П. Горпо-эаводская 
промышленность Приеиисейского края и перспективы ее раз-
вития, „Тр. I Сиб. Краевого Научно-Исследоват. с'езда", 
доклады секции „Недра", т. II, Н.-Снб., 1928; „Материалы 
к Изучению Полезных Ископаемых Сибири", н. I: Минусин-
ский Чезд Книсейской губ.. Томск, изд. Сибпромразосдки, 1922. 

С И Б И Р С К А Я О Б Л А С Т Н А Я Д У М А —контр-
рев. организация, к-рую сиб. областники (см. 
Областничество) и антисоветские партии пыта-
лись противопоставить в 1917—48 рев. советам. 
21 -30 октября 1917 в Томске был созван «I об-
щеоибирский областной с'езд» с представитель-
ством ,от городских цум, губ. и уездных зем-
ских собратий, соглашательских советов раз-
личных буржуазных и мел ко-буржуазных пар-
тий, биржевых к-тетов, кооперативов и др. 
организаций. С.-р. и меньшевики, составлявшие 
подавляющее большинство с'езда вместе с об-



лаетниками .попользовали его как средство мо-
билизации сил для борьбы с 'быстро растущим 
влиянием большевиков, й пустословных докла-
дах излагались с.-р.-областнические принципы 
автономного устройства Сибири. Был избран 
исполнительный к-тет с'езда с почетным пред-
седателем1 Потаниным, ииавптнм к тому вре-
мени в полную старческую дряхлость. 

После Октябрьской рев. антисоветские пар-
тии в Сиб. 'попытались противопоставить рев. 
советам буржуазную Сиб. Обл. Думу. На со-
стоявшемся IB Томске 19—28 декабря 1917 
«чрезвычайном областном с'езде» было вынесе-
но постановление—'Созвать в марте 1918 Сиб. 
Учредительное Собрание, а временно «во имя 
спасения Сибири» создать власть в лице Сиб. 
Обл. Думы ,и Областного совета, ответственно-
го перед Думой. Во Временный обл. совет были 
избраны: Потанин (председатель), Дербер, Но-
воселов, Шатилов и Г. Патушинский. Эсерст-
вуюгций аиб. обл. совет, чувствуй непрочность 
своего положения в окружении крепнущих рев. 
советов, тщетно пытался найти поддержку в 
сиб. фронтовых частях. Он начал устанавливать 
связи с к онт р - р ев о л ю ци о н н о й буржуазной укра-
инской радой, агентами Антанты, к-рые исполь-
зовали автономистскую организацию в своих 
интересах. После разгона Учредительного со-
брания обл. совет .послал Совнаркому от лица 
Сибири наглое требование «(немедленной пере-
дачи /всей власти Всероссийскому Учредитель-
ному Собранию». Областническая власть, т. 
обр., стала явным орудием контр-революции 
в борьбе против победившего сов. строя. По-
этому ню предложению Центросибири (см.) 
в начале февраля 1918 были произведены 
в Томске аресты членов областнической Думы, 
а сама Дума была об'явлена распущенной. 
Оставшиеся на свободе члены Думы деклари-
ровали независимость Сиб. и вступление Думы 
на путь активной борьбы с советской м а с т ь ю . 
Было «избрано» Временное Сибирское прани-
тельство (см.): П. Дербер (премьер), П. Воло-
годский, Г. Патушинский, А. Новоселов, )И. Ми-
хайлов и др., к-рые вели активную контр-рев. 
работу совместно с белотвард. орташизащиями. 

После контр-рев. переворота IB июне 1918 у 
власти в Сиб. становится правительство, вы-
шедшее из недр Обл. Думы. Под давлением 
белогвардейской военщины и буружазии, с «де-
мократической болтовней» было покончено 
очень 'скоро. В августе -1918 с большой помпой, 
после молебна и военного парада, открылись 
в Томске заседания Думы. Они сразу же при-
няли характер 'велеречивой и пустопорожней 
говорильни. Между Временным правительством 
и Думой 'возникли и обострились трения в пре-
тензиях на полноту щлаети. Омская военщина 
выступила в качестве «третьей» и реальной си-
лы—арестовала м о н с т р о в Вл. Крутовекого и 
М. Шатилова. Томский тубериский комиссар-
Гаттенбергер опечатал канцелярию «стропти-
вой» думы и арестовал некоторых ее членов. 
Уфимская директория, за которую 'ратовала 
Сибирская областная дума, 4 ноября об'явила 
об упразднении ®сех областных правительств. 
Сибирское правительство также приняло ре-
шение о ликвидации Областной Думы. 11 но-
ября Дума приняла постановление о саморос-
пуоке. Так бесславно и окончательно провали-
лись .попытки областников учредить «сибир-
ский парламент» в условиях резкой поляриза-
ции основных политических сил -•- пролетар-
ской революции и KOiHTp-рев'ОЛЮ'ЦИи. 

СИБИРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВКП(б) - ом. 
V том, дополнения. 

СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА - см . Платформа 
сибирская. 

«СИБИРСКАЯ ПРАВДА» — первая больше-
вистская газ. в Сиб. в 1917, орг. Средне-сибчр-
ского районного бюро ЦК РСДРП(б) (см.), 
издавалась в 1917 в Красноярске труппной боль-
шевиков-правдистов. № 1 вышел 1 апреля и 
последний ( № 2 0 ) - 29 августа. Первоначально 
выходила еженедельно иод ред. В. Яковлева 
и А. Рогова, с № 8, от 4 июня—два раза в не-
делю как орган Средие-Сиб. районного бюро 
Центр. К-тета и Красноярского гор. к-тета 
Р'СДРП(б). С № 20 орган Среди е-Сиб. Обл. 
Бюро РСДМЦб) (в составе: Я. Бон-рада, В. 
В'рублевского, Я. Дубротииского, В. Леймапа, 
Я. Пекаж, А. Померанцевой, А. 'Рогова, 'В. 
Яковлева, А. 'Окулова и Г. Тоодорчлаим). Фор-
мат изд. 48 на 32 и 51 на :J3 сантиметров. Пол-
ный комплект тазеты является в настоящее 
время библиографической редкостью. 

«СИБИРСКАЯ ПРИРОДА»—журн., посвящен-
ный вопросам естествознания. Издавался в Ом-
ске в 1922 -<23 Зан.-Сиб. Отд. 'Р. Г. Об-saa, при 
ближайшем участии профессоров: Драверта, 
Дудецкого, Вейнберга, Горшенина, Иозефера 
и др. Программа журн. не ограничивалась ста-
тьями по естествознанию,—так, в нем был на-
печатай ряд архивных документов (из дела 
сиб. сепаратистов) и большой очерк («научная 
фантазия») Вейнберга, «Очерк истории чело-
вечества от первобытного состояния до 22.300 
года». Тираж журнала не превышал 700 экзем-
пляров. Вышло всего 3 книжки. 

СИБИРСКАЯ ЯЗВА - известное с древних 
времен остро-заразное заболевание животных 
и человека. Название получила по месту наиб, 
распространения в б. Азиатской России (Си-
бири). Вызывается специфическим микробом 
Bacillus antliracis, обнаруженным в 1855 По.т-
,тендером и чрезвычайно стойким (может жить 
в земле более 10 лет). Болотистые и низмен-
ные пастбища особ, благоприятны для разви-
тия микробов С. я. и являются очагами и ис-
точниками болезни в засушливые годы. Зара-
жение животных происходит через ' П и щ е в а р и -
тельный аппарат, пораненную кожу, а также 
от укусов насекомых — переиосчикон заразы 
(напр., в 1929 районы Рубцовского окр. Зап.-
Сиб. края подверглись массовому налету слеп-
ней, распространявших С. язву). Признаки бо-
лезни: высокая t" до 42". озноб, отказ от 
корма, расстройство пищеварения, частый пульс, 
дыхание очень затрудненное и ускоренное, на 
шее, груди, боках н животе лошади, а иногда 
и крупного рогатого скота, появляются снача-
ла твердые, горячие и болезненные, а через 
1 2 дня отечные, тестообразные и безболез-
ненные опухоли (карбункулезная форма). Смерть 
наступает на 2- 5 день. Бывает и молниенос-
ная форма С. я., со смертельным исходом че-
рез 1 2 часа. Из организма больного живот-
ного микроб С. я. выделяется с экскрементами 
и кровью; трупы павших от С. я. животных 
являются рассадником новых заболеваний. В 
Зап.-Сиб. крае (в границах 1935) С. я. была 
особ, распространена в 1888 (заболело 8.377 
гол.), в 1890-4.710 гол., в 1900 2.851, в 1904-
2.162, достигнув в засушливый 1928/29- 10.057 
заболеваний. С организацией крупного социа-
листического животноводства и проведением 
сист. ликвидационных и предупредительных 
мероприятий заболеваемость С. я. снижается 
до U29- IB 1933 и 628 случаев — в 1934. 



Смертность при С. ,я. без оказания лечебной 
помощи почти 100%. При своевременном лече-
нии протнносибирсязиеппой сывороткой живот-
ное почти .всегда выздоравливает1. Огромное 
знач. в борьбе с С. я. имеют профилактиче-
ские мероприятии, гл. обр. предохранительные 
прививки, создающие иммунитет па 1 год и 
являющиеся важнейшей мерой в борьбе с С. 
язвой. По Зап.-Сиб. краю прививки применя-
ются в широких размерах, охватывая ио не-
сколько сот тысяч голов: за первую 'пятилетку 
прививка была .сделана 2.752.942 головам, в 
1933 — 105.007, в 1934- 158.588. Эти мероприя-
тия при культур,ном ведении соц. животновод-
ства и улучшении санитарного состояния хоз-
ва сюцсектора, повели к тому, что за послед-
ние годы С. я. наблюдается лини, спорадиче-
ски. От больных животных, зараженных кож, 
шерсти, волоса, щетины С. я. нередко перехо-
дит и ,на людей. В России С. я. в 1914 'заре-
гистрирована у 14.090 чел., из них в Азиатской 
России—2.129. После рев. заболевания С. я. лю-
дей резко пошли на убыль: так в 1926 в Сиб. 
крае было 374 случая, в ДВК- 28 случ., в Ка-
захской АССР--1.204 случая. в. г о и d 

«СИБИРСКИЕ ВОПРОСЫ» еженедельный 
журн., влиятельный орган либеральной буржу-
азии и мелкобуржуазной, областнически на-
строенной (интеллигенции. Изд. в 116., с 1905 
по 1914. Вначале выводил в виде терн-иод. об. 
(вышло 2 сборника). Любопытна (.мотивировка 
причиш ,издания в предисловии ,к первому 
сборнику: «При отсутствии в Сибири органи-
зованной общественной силы, которая могла 
бы иметь направляющее значение, печать мо-
жет сыграть тепе,pi. весьма важную и (полез-
ную роль. К сожалению, односторонняя, не-
вежественная и подчинен,пая худшим местным 
влияниям сибирская цензура совершенно па-
рализует местную печать; поэтому давно уже 
обнаружилась потребность в самостоятельном 
сибирском органе, (который бы стоял вне па-
губного влияния сибирской цензуры». Издате-
лем «С. В.» был богатый либерал В. II. Сука-
чев, редактором II. М. Головачев. Деятельное 
участие в ;журн. принимали: С. iBodrpoTnn, 
А. Кауфман, iH. Скалозубов, проф. В. Саикиж-
ников, проф. М. Соболев, С. Швецов и др.; 
в литер.-художественном отделе: В. Атгу-
чип, Г. Вяткип, Георгий Гребенщиков, Николай 
Олигер и др. В «С. В.» напечатано много ста-
тей геогр. и эконом, характера, ие утративших 
исторический интерес и в паше время. В жури, 
печатались также статьи и корреспонденции, 
ие пропущенные сиб. цензурой па местах. Зна-
чит. внимание уделялось в жури. Забайкалью 
и /1. Востоку. Широко освещалась деятель-
ность т. наз. «сибирской группы» депутатов 
Гос. Думы и сиб. (вопросы, дебатировавшиеся 
в думских комиссиях и в самой Думе. Тираж 
ие превышал двух тыс. экземпляров. 

«СИБИРСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ ВЕДОМОСТИ»— 
первый в Сиб. спец. мед. журнал—двухнедель-
ник. Осп. в 1903 в Красноярске. Тираж 000 
экз. Издатель-редактор—врач Вл. М. Крутов-
ский. В научном отд. «С. В. В.» сотрудничали 
проф. К'урлов, Мыш, Бутнгин, Зимин, Яроцкий, 
Кикушкип и др. Некоторый либерализм вра-
чебной хроники, фельетонов и статей повлек 
в период после рев. 1905 адм. преследования 
журнала. Редактор был в 1^07 выслан. Издание 
«С. В, В.» продолжало об-во врачей Енисей-
ской губ., ио вскоре, уплатив штраф за хро-
никерскую заметку в 1.500 руб., вынуждено 
было прекратить издание. 

«СИБИРСКИЕ ЗАПИСКИ» — паучио-публицн-
етнческий н литер, журнал. Выходил в 1910—19 
в Красноярске, 4 раза в год, и с 1917—0 раз в 
год, об'емом от 5 до 12 неч. листов, под ред. 
В,т. М. Крутовского. Орган сиб. областников 
(см. Областничество). Наряду с областниками 
в журнале печатались мелкобуржуазные и ли-
беральные писатели и публицисты. Журн. был 
закрыт в 1919 за статьи, в к-рых недостаточ-
но одобрительно отзывались о колчаковщине. 
Тираж колебался от 1.000 до 1.500 экземпля-
ров. В качестве 'приложений к журн. был вы-
пущен сб. писем П. М. Ядрипцева к Потанину. 

СИБИРСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИ-
КИ.—Минеральными называются такие источ-
ники, в воде к-рых имеется больше солей, чем 
в обычной питьевой воде (больше 1 г в литре), 
или содержатся редко встречающиеся веще-
ства, важные в лечебном ,отношении, хотя бы 
и в небольших количествах (лития 1 мг, строн-
ция 10 мг, бария 5 мг, железа закиспого или 
окиспого 10 мг, брома 5 мг, иода 1 мг, мышья-
ковистой кислоты 1 мг и др.), или газы (сво-
бодная углекислота -больше 0,25 г в л, серо-
водород и др.). К минеральным относятся так-
же источники с 1 ' выше 20"С, значит, ще.точ-
ностью и с ра.тнонктивпостыо выше 3,5 единиц 
Маха. 

В Спб. есть многочисленные представители 
различных групп М. и., и общее число послед-
них превышает 400. По Зюссу, в Сиб. имеется, 
наряду с др. областями геологической генети-
ки, дна харак терных paiio ia: Алтаиды и Бай-
калиды, в к-рых ирепм. н сосредоточивается 
большинство минеральных источников. 

В Зап. Сиб. (в ее геогр. гранящих) большин-
ство М. тт. находится на Алтае. Из них более 
известны Белокурихинские горячие (31--34°С) 
радиоактивные (до 80 М. Е.) источники, Рах-
маиовские горячие (31 42"С) ключи, Абакан-
ский горячий (38°С) ключ, Джумалипекпе теп-
лые ключи, холодные радиоактивные источни-
ки у подножья горы Синюхи близ Колывап-
ского завода. Кроме того, памп, летом 1931, 
на Алтае собраны сведения о 30 используемых 
населением с лечебной целью, но не обследо-
ванных источниках, значит, часть к-рых после 
контрольных исследований будет, несомненно, 
отнесена к минеральным. В др. районах Зап. 
Сиб. известны: елаборадиоактнвиый Заварзип-
ский ключ (33 М. Е.), слабо радиоактивный 
ключ близ курорта Боровое (30 М. Е.) и в 
Бормашипо (ок. 33 М. Е.), Алаку.тьский горя-
чий источник 42,5°С и Учумские хлоридпо-
сульфатпые источники. По берегам некоторых 
соленых и горькосолепых озер Зап. Сибири 
также разбросаны М. и., до сих нор не иссле-
дованные. 

Происхождение горячих источников па Ал-
тае относится ко времени проявления после-
третичных тектонических явлений. Пезпачит. 
количество терм на Алтае, сравнительно, напр., 
с Семиречьем или Прибайкальем, обуславли-
вается тем, что напряжения ,в земной коре, 
вызывающие ее разломы, постепенно затиха-
ют, па что практически указывает слабеющая 
сила землетрясений в этом районе. По проис-
хождению известные Алтайские источники от-
носятся к ювенильным (вода к-рых выделяет-
ся пз г.туб. слоев земной коры или у вулкани-
ческих очагов из магмы и впервые попадает 
па дневную поверхность). За это говорит, кро-
ме высокой t°, в известной мере и наличие в 
некоторых из них (напр., Белокурихинские 
источники) радиоактивных газов и азота. По 



ввиду того, что в воде некоторых источников 
наблюдается также значит, количество кисло-
рода, типичного для вадозпых вод (происходя-
щих из поверхностных вод, прошедших под 
землей О. или м. длинный нутв), источники эти 
приобретают характер смешанных. К смешан-
ным источникам но характеру происхождения 
выходящих па поверхность земли вод отно-
сятся и др. перечисленные выше радиоактив-
ные источники Зап. Сибири. Источники же 
соленые, горькосолепые и пр., питающие .мно-
гие озера Зап. Снб., по характеру происхож-
дении воды относятся к вадозпым. 

Пост. Сиб. значит, богаче М. и., чем Запад 
пая. Громадное большинство их концентри-
руется в Прибайкалье и Забайкалье, в геоло-
гическом районе Байкалидов. В этой складча-
той горной местности, между хребтами, по тре-
щинам земной коры выходят глубинные и.:точ-
пики. Значит, часть забайкальских М. п. рас-
положена в долинах между гор. Вершипо-Чи-
к о некая и. Верхпе-Ипгодинская группы М. и. 
расположены ок. иыс. горного узла Сохондо. 
Источники этих двух групп отличаются вые. 
t° воды, и то время как источники долин име-
ют очень низкую t" (I 3 С) ввиду того, что 
Забайкалье в большинстве покрыто вечной 
мерзлотой, к-рая и охлаждает глубинные во-
ды. Лишь в долине Баргузина, где пет вечной 
мерзлоты, ' И м е ю т с я неохлажденные 1 горячие 
ключи. Гидрогеологические условия происхо-
ждении обуславливают и хим.-физические осо-
бенности М. и.: низкую t" одних или, наоборот-, 
очень высокую tL' др., слабую минерализацию, 
большое содержание свободной углекислоты 
(до 3,0 4,5 г в л), а также большую радио-
активность (до 299 и даже до 400 и 590 
М, Е.) и другие особенности. Минеральные 
источники этого района связаны с очень 
крупными геологическими переворотами, к-рые 
пе затих,ти до сего времени и способствуют 
появлению новых источников. По характеру 
происхождения источники эти относятся к юве-
пильным или девственным. Малое содержание 
солей зависит от того, что пюды эти происхо-
дят из гранитов и вообще первичных пород, 
к-рые трудно выщелачиваются. В Забайкалье 
и Прибайкалье (только восточнее Байкала), 
насчитывается больше 230 минеральных источ-
ников. Горячих и теплых ключе)! 48 (из них 
18 сернистых—Баунтовскпе до 1()()"С, Мухтун-
ские 74,5", Лллипские 52—71,5", Сейюйские 52 ', 
Анйскис 43,7", Карбуликский старый 43,3", Кар-
бу.тикский новый 42,2", Семиозерс.кий 35,5", Ир-
каноозерский 35", Толстихнпский 32", Верши-
по-Чикойский 35", Куналейские 22,5", Уткаи-
ские, Амупджакские, Бутапейские 05", устье р 
В. Ангара, Чере.мховский, Шаралдай; 2 серпо-
известковых—.Улуринский 28" и Ингодннс.кин 
27,5"; железистый—Куджир-Пугу 37,5", 27 хи-
мически безразличных—Каргнпский 75°, Ши-
маиский 08", Урипские 58 — 45", Гусихииские 
50,75', Туркииский 55°, .Умхенские 40", Кырип-
ский 44°, Джалииды 43,4°, Кучихыр 40,3°, Мег-
ды.ткои 40,Г', Былыринский 40°, Фролихииские 
58,08", Шиверские 32", Дверепиусу, Змеевский, 
Тачииский, Алаибуррский, Котельпиковский 06", 
Лохрейский (Питателевский) 55", Ниловские 
40—45°, Быстрин,скип, Дандалыкский, Камен-
ский, Свято-11осовский, ТурхальСкий, Укшатии-
екий, Ушкопьинск'ий. Углекислых источников в 
этом районе 45 (Акшииский, Алашерский, Ар-
шан Дупгуйский, Аршап Кырпнский, Аршап-
гуй (Могойтуевские), Атамаио-Ииколаевскин, 
Байхоровский, Борщовочпый, Бурукапский, Быр-

цииский (11укэйский), Верхпе-Борзинский (Но-
во-Цурухтаевский), Верхпе-Куренгский, Всрхпе-
Солопечпый, Вершипо-Туровский, Дарасуп 1-й 
(Читинский) (до 3,6 4,5 г сноб, углекислоты и 
п), ДогИнский (Бунский), Епифанцевский 1-й 
(Шивачипский), Завитипский, Засуланский, За-
шулапский, Загулуевский, Какталгнинский, Кня-
зе - У р у л ьг и и с к и й (Ку д ж с р та ев с к и й), К о,и д у ев -
ский, Коргуйтуевский, Кудринский, Кукипск.ий, 
Кvpaнжииски,е, Курупзулаевский, Кучкольский, 
Кушотуйский, Могойтуевский 2-й, Савватеев-
ский, Сепкокучппский, Солонечпый, Тергепь-
ский, Ульяканский, Урейский Верхний (Акшии-
ский 2-ii), Урейский Нижний, Чнпдантскнл, 
Чинский, Шивнииский (до 3 г свободной угле-
кислоты в л), Ямаровка (2,2—2,4 г свободной 
углекислоты в л), Шиваида (2,8 г свободной 
углекислоты в л), Оле.нтуй (2,0 г свободной 
углекислоты в литре). 

Углекисло-щелочно-земельпых источников 38 
(Агинский (Улаи-Булак), Александровский, Ар-
шантуй-Урдо-Агинский, Богачинский, Верхие-
Ильд ика некий, Гашу некий (Дурулгуевский), 
Джильберг.ийскрнй (Буку ку некий), Доиипский, 
У (ум до-А гни ский, /(у мп ии ский, Епифанцевский 
2-й, Жидкниский, Килы-л'ндицский, Кудечинский, 
Култумипскнй (Начинский), Куреигипский, Лож-
никовский, Мангутский, Маньковский, Моло-
ковский. Ближний, Полкаповский, Поперечин-
ский 1-ii, Поперечипскнй 2-й, Соболииский (Ни-
кольский), Соло,минский, Талипга, Таловый, То-
р ей ский, Уктыч-Калтыкапский, Усть-Начинский, 
Хасуртаевскнй, Хилокский, Холоджит апский, 
1 (асучеевский, Чилингуетский, Шербахтинский, 
Э в а, т е й с к I н"|, » д а к у й с к и й). 

Уг.текис.тожелезистых источников 35 (Акшаи-
nincKHii, Аленгуйский, Апдроппиконский (Ка-
мепекпй), Ара-Кижинский (Аршан Ташеланский), 
Базаповекпй, Ботдадский, Брянский, Джергей-
екпе (А.тенгойский, Капчпгирский, Мапгиртай-
скнй), 11мский, Ноиднпский, Карповский, Киди-
мптский, Клиповекий, Курюмдикапский, Куто-
марский, Ма.тыневский, Мупгииский, Олекан-
ikiii'i, Раздольнипский, Семеновский, Сергиев-
ский, Дарасун № 0, Колтомойкон, Ш и ш № 3, 
Тулутаевский (Цурухай), Тургииский, Туров-
ский, Улаи-Булак (Улятуевскнй), Улуринский 
2-й, Улюпский, Уровский, Урюмский, Хилин-
ский, 1 (агапор-Молцокский, Шивандипский). 

Кроме того, в пределах Забайкалья имеется-

пк. К) радиоактивных источников, нз к-рых 
наиб, известны и обследованы 4 (Молоковский 
Дальний—299 -415 М. Е„ Ямкуп - 2 4 7 - 596 М. Е., 
Дарасуп 2-й {Нерчи,некий) . 102,9 М. Е, Ши-
вшгекий 1-й '(Бусылейский- 83,8 М. Е.); 4 щелоч-
ных (Андриаиовский, Армапский, Детуланский 
(IПушлапский Доропипский), Усойский; 2 ще-
лочно-железистых (Адриаионский, Татауров-
ский (Борзихипский); 5 соленых и горькосоле 
пых' источников (Борзинские, Бумундак, Кан-
Гильский, Кудупскнй, Орхитский); 1 углекисло-
магиезиалыю-известковый (Ключевской); 2 уг-
.текисл отце л очно-земельных (Маккавеев ский, Но-
рин Ацагат); 1 углекисло-щелочпо-железистый 
Улетуевский, .1 ут лекисло-щслочно-глауберовый 
Погромипский; 2 углскисло-известковых (Ши-
винский 2-й и Аршап Туикипский) и, наконец. 
36 источников неизвестного состава. 

Па 3. от оз. Байкал, в пределах Вост. Сиб. 
края зарегистрировано значит, количество ми-
неральных источников, к-рые резко отличают-
ся от Забайкальских и Прибайкальских, как 
по своему происхождению, так и но характе-
ру. Здесь имеется (не считая Якутии) 48 источ-
ников. Среди них преобладают соленые, гл. 



масса к-рых находится в бассейне р. Ангары; 
соленых М. и. здесь 22 (Икейский, Исетские. 
Ичорский, Каймонский, Кирипакский, Китой-
ский, Кудинский. Марковский, Невские. Нижпе-
Илимские, Островский, Сонхойский, Тангип-
ский, Туруцкие, Тутурскис, Узколуговские. Ун-
гин-ский, Шестаковскип, Спасские, Муринские, 
Куклипские, Третьяковский). Затем идут по 
числу (6) рассольпьк? М. и. (Усолье, Усть-Кутс-
кие, Троицкие, Manзинокие, Катангские и Ту-
мапшетские); 5 горячих и теплых (Б. Котельпи-
ковские, Ийскце (Уйские), Окипские, Душунип-
ские, Ключевские); 3 сернистых (Куркагские 
воды, Нижнеломовский и Ларшипские), 2 же-
лезистых (Дур ак oiB'CK и й, Кр а с и op е ч е некий), 
горько-соленые Капские и 12 источником неиз-
вестного состава. Громадное большинство этих 
М. и. (исключая сернистые и горячие) отно-
сится по характеру происхождения вод к ва-
додпым, расположенным .преим. в местах пале-
озойских и ксмбросиллурийских отложений. 
Серные и горячие М. и. этого района но ха-
рактеру воды относятся к смешанным. 

Якут. Р. также богата различными М. п., ио 
обследовано в с е ю ок. 30. Там имеются 4 со-
леных (Багинские или Эленг-Сала, Кемпепднй-
ские, Наманские, ключ на прав. бер. р. Лепы в 
180 км ниже Столбов); «железные» (по Лепе, 
Алдану, Вилюю и Олопеку, Хатып Юряхские); 
2 горячих (Колымские и Оле к,минские), 5 сер-
нистых (Кысыл-Балыктахский, Майский, Мег-
линский, Олекминский, Товатомские); соляпо-
серные источники (Булгу,пях, Пеле дуй и др.); 
2 теплых серных ключа на нрав. бер. р. Лены 
ниже Столбов, и источник Сытыкан-Сылда; 
1 мышьяковый ключ и др. По своему проис-
хождению якутские источники относятся ча-
стью к ювенильным, частью к падозным водам. 

М. и. ДВ состоят из Амурских, Приморских, 
Сахалинских и Охотско-Камчатских. Общее чи 
ело их превышает 60. В сист. р. Амура и при-
морском районе имеется всего 13 источников, 
из к-рых 2 углекислых (Гонжа и Сапдагоуский). 
1 углекисло-щелочный (Кудеканекий), 2 щелоч-
но-железистых (Игнашинский, Плюсиинский), 1 
серный (Беневский), 4 горячих (Аннинские по-
пы, Кульдур (сернистый), Николаевский и Тай 
ложский); 1 теплый сернистый (Тюрминский) и 
2 неизвестного состава. На Сахалине известны 
9 источников: 1 горячий (Агиевские источни-
ки), 3 теплых индифферентных (Альский, Ке-
нальский, Ульский), 2 углекислых (источник 
р. Бродяжеской и Горомайскин), 1 серный хо-
лодный (Дуйский), 1 теплый серный (Мутский 
серный) и 1 неизвестного состава. Громадное 
большинство охотско-камчатских М. и., к-рых 
насчитывается более 40, составляют горячие. 
Последних известно 34 (Алескииские. А мании-
ский, Апачанские 70°С, Арсгичинский, Гали-
чанские, горячий источник р. Седанки, горячий 
ключ р. Ульи, Жупаиовские. Каримчинскш' — 
65°С, Клокенмичский (сернистый), Креруклип-
ский, Кроноцкие, Кухусский (серный), Малкин-
ские, Мутновский, Наличевский, Начикинекие, 
Паяхаиский (сернистый), Олюторский, Палан-
ский, Парату некие, Путинский, Русановские, 
С е н я ви н ок и й, С ре д н е - А в а ч и i гски п, С а г и л ьс к и й, 
Уканский, Унапский, Хадуткинский, Чаплик-
ский, Шанинские, Явинские, Ягодный, Япда-
гайский). Затем там имеются 3 теплых источ-
ника (Кир гаи скис, Крестовский, Теплый источ-
ник вулкана Семячика) и Кроноцкий холод-
ный железистый ключ. Большинство дальне-
восточных источников относится, вероятно, к 
ювенильным и сравнительно небольшую часть 

составляют смешанные. Однако среди теплых 
и горячих С. м. и. этого района некоторые 
могут иметь и характер вадозных, т. к. ва-
дозные воды, идущие с больших глубин, мо-
гут получать высокую t° от блиакости вул-
канических МР.СС. 

Вышеприведенная группировка С. м. и. по 
их физико-химическим особенностям пе яв-
ляется абс. точной, т. к. многие источники об-
следованы крайне недостаточно. Кроме того, 
многие были обследованы сравнит, давно, и 
за это время их физические, а также частью 
и хим. свойства могли измениться. 

Укатанные цифры Снб. м. и., а также общая 
цифра их, конечно, далеки от действительного 
числа их. Просторы Сиб. таят в себе еще боль-
шее количество самых разнообразных певыяв-
ленпых минеральных источников. Большинство 
Сиб. м. и. используется с лечебной целью, пу-
тем наружного и внутреннего применения во-
ды (см. Курорты и лечебные местности и опи-
сания отдельных курортов) и лишь небольшая 
часть, преим. соленые, имеет и пром. значение 
(Усолье, Усть-Кутские, Троицкие, Манзннские. 
Тумаишетские и др.). 

Л н т.: Пшпшен, И. А. Минеральные источники Забай-
калья, М., 1!Х)5; Нпньщикон, А. А. Перечень минеральных 
lie i очников Забайкальем)!! области. „Меднцинско-Ветеринар-
ная Хроника Забайкальской области", H)lt>, 5—(i; Вершинин, 
II. Н. Климатические лечебные станции и минеральные воды 
и гря.ж С'.нбир „Тр. Сеида по Улучшению Он'Ч' Ств> вных 
Лечебных Местностей", Игр., ИЧТ>, и. 5, и „Тр. I С'езда Вра-
чей Томской туб.", 'омск, 1!)17, в. II; Лежнин, / / . Д. Даль-
ний Восток (Ьогатстпа Приамурья и Забайкалья), Чита, 1!>'2'2, 
Mukvuiuh, А. И. Минеральные воды Томской rvб., I h n . Том-
ского Ун-та", кн. IV, 18!)2; Соляная промышленность Иркут-
ской туб,, „Материалы Иркутского Губ. Стат. Ьюро", н. 0, 
Иркутск, l!T2l; Mv.thmuHi)iu:i:uu, М. II. Лечебные м. C I H D C I H 
Сибири. Краткий"ука ta |ель, Омск, I9J.T; Курорты н минераль-
ные источники Дальнею Востока, под ред. К. Лукса, Чита -
Владивосток, 1024; Kvp.me, М. Т., проф. Классификации сиб. 
целебных мниер. вод, Томск, Г Т 2 Ч ; его же. Ьиб.нюграфичс-
екпй ciipaB ,чннк но сибирской бальнеологии, Томск, I92i); 
Дииооекий, А. М., д-р. Курорты Зап. Сибири и смежны* 
областей, И.-Снб., 19,41. А. Д и к о в с к и й. 

«СИБИРСКИЕ ОГНИ» - - литер.-художествен-
ный и общественно-полит, журнал. Выходит в 
Н.-Сиб.—до 1930 раз в два месяца, с 1930— 
ежемесячно, с 1933 раз в два месяца. Осн. в 
начале 1922 группой литераторов и парт, ра-
ботников; во главе с Е. Ярославским, Д. Ту-
маркипым и Л. Ссйфуллиной. В состав первой 
редколлегии (1922-23) входили: Е. Ярослав-
ский, Тумаркин, Правдухин, Басов и др. 
В дальнейшем в ред. ж. принимали участие: 
Басов, Зазубрин, Ан- сон, Итин, Оленич-
Гненеико, Высоцкий. 
!С осени 1933 отв. ред.' / У у A ? J J f r C J P J l O ^ 
Итин. Начиная с 1922 
вокруг журн. опло- - — ^ В Ш Ш М 

писа- Ш А ^ ^ ^ Н ш Ж 
об'е- III 

диегявилий и старых, ™ И 
д-орев. литературных лмшвРВПУРИФ 
работников, и 1МОЛО- жАу'р 0ГГ1и , ,Я 
дых сип. поэтов, бел- 1 

летристов и крити-
ков. Вслед за Л, Сей- !T.7.".'!"j'. 
фуллиной пришли Ф. Hv.ftV:": 
Березовский, Всево- LVviiV'"! 
лод Иванов, А. Кара- „.ГЛ*."... 
ваева, В. Итин, И. 
Гольдберг, В. Зазуб- i'.V.V."": 
рин, И. Уткин, Е. },„v:;iv/"« 
Пермитин, Н. Черто- Г,"','"":., 
ва, А. Коптелов, Г. ^ 
Путикарев, К. Урма-
нов и др. Почти все w , g « | Q 1 9 3 3 
эти писатели и ноэ-



печататься и «Сибирских Огнях». В этим боль-
шая роль «С. О.» п истории развития сибир-
ской художественной лит-ры <т* послеоктябрь-
ский период. С 1930, |» связи с призывом удар-
ников в лит-ру, IB число сотрудников жури, на-
чали вливаться рабочие и колхозники. Одно-
временно была организована воспитательная 
работа журнала с писательским молодняком. 
Годы 1930 31 «С. О.» находились под влия-
нием краевой ассоциации пролетарских писа-
телей. С мая 1932, в .результате постановления 
ЦК BKI 1(6) от 23 апреля, журнал стал органом 
краевого организационного комитета Союза со-
ветских писателе]"!, а затем Западно-Сибирского 
отделения Союза советских писателей. 

За первые 14 лет существования «С. О.» да-
ли значит, ироизведеиия, часть к-рых заняла 
видное место в лит-ре: «Правонарушители» и 
«Перегной» Л. Ссйфуллииой, «Канкан» Е. 1 lep-
мнтниа, исторический роман А. Караваевой 
«Золотой клюв», повести В. Итина «Открытие 
Риэля» и «Каап Кэрэдэ», повести И. Гольдбер-
га—- «Гроб полковника 11едочетова», «Сладкая 
полынь», «Поэма о фарфоровой чашке», ро-
маны Коптелова «Великое кочевье», «Светлая 
кровь», Г. 11упп<арева «Зем.тя кричит», II. Пет-
рова «Борель», повесть Чертовой «Горькая пе-
на» и др. В журнале печатались также ударпикн-
рабочие и колхозники, призванные в литера-
туру (Чугунот, Вубен.пов и другие), поэты: 
И. Мухачен, II. Титов, И. Молчанов, В. Вих-
ляицев, А. Смердов, И. Уткин и др., ряд разно-
образных очерков, посвященных индустриаль-
ной и колхозной стройке, культуре и быту 
(очерки В. Итина, П. Стрижкона, А. Коптело-
ва. Г. Вяткина, А. Куликова и др.), ценные 
историко-революционные статьи Мм. Ярослав-
ского, В. Косарева, Б. Шумяцкого, Я. Шумнц-
кого, А. Апсон, Р. Эйдома.на, М. Ветошкииа, 
ряд '.воспоминаний о партизанском движении и 
гражданской войне, критические статьи, ме-
муары, обширная библиографии сибирских из-
даний. «Сибирские Огни» уделяли внимание и 
искусству, печатая репродукции с картин ху-
дожников края. 

Тираж журн. постепенно нарастал от 1.000 
до 7.000 экземпляров. Известность его в литер, 
кругах увеличивалась. Уже в 1925 А. В. Луна-
чарский охарактеризовал «С. О.», как лучший 
из всех провинциальных журналов. В дальней-
шем пе раз весьма положительно отзывался о 
журн. М. Горький. Десятилетний юбилей «С. О.» 
в 1933 вызвал многочисленные отклики широ-
кой партийно-советской и 'писательской обще-
ственности. 

СИБИРСКИЙ ПОСАД, при ст. Лазываеп-
с.кон Омской ж. д., в 149 км от Омска и 
в 770 от Н.-Сибирека. Оси. в 1911, в 1933 
переименовано в с. Пазыпаевку адм. центр 
Называевского района Омской обл.; жит. 
5.900 (в 1936). Имеет: рик, сел. совет, п.-т. отд., 
3 пач< -школы, 2 ср., больницу, МТС, механизи-
рованный маслозавод, элеватор, паровую мель-
ницу, агроучасток, телефон. П а з ы в а е в с к и й 
р а й о н : территория 5.400 км-\ жит. 32.900; сел. 
сов. 22, из них 2 нац.; населенных пи. 101; 
крупнейшие селения: Б. Песчаиское, Драгун-
ская, Покровка. Поверхность—равнинная лесо-
степь с озерами (Мангут, Лебяжье, Маховое, 
Глубокое, Рыбье, Утичье и др.) и болотами. 
Почвы: солоицово-солопчаковые с редкими пят-
нами чернозема по увалам и подзолам па за-
леспеииых местах. Климат континентальный; 
год. t° -0,6°, ср. зимы — 18,5°, ср. лета + 19,6°; 

вегет. период 189 дней, ср. год. количество 
осадков. 370 мм. Древесная рас-ть—"береза, оси-
на, тополь, тальник. Пром. животные: волк, за-
яц, куропатка, водоплавающая птица. Полез», 
иск. не разведаны; .наружные признаки указы-
вают иа залежи торфа. .Район е.-хозяйственный 
с молочио-маслодельиым направлением; в поле-
водстве ш иен и чпо -ржа по -льняное направление. 
В поголовье всего скота овцы занимают 43,0%; 
коровы в стаде кр. скота—02%. Иа 100 руб. 
с.-х. продукции приходится 55 от животновод-
ства п 45 от полеводства. Посевная площадь 
и 1935 25 тыс. га, в т. ч. зерновых 20,1 тыс. га. 
Коллективизировано сел. населения 76,8%, кол-
хозов 73, пром. артелей 5. Число коллективных 
хоз-в 5,3 тысячи. Имее тся МТС с 350 тракторных 
сил, в 1934 МТС обслужила 10,2 тыс. га посе-
ва. Пром-сть (цензовая) представлена кирпич-
ным заводом и двумя механизированными ма-
слозаводами, с числом занятых лиц 250. Мел-
кая пром-сть: мельниц 8, маслозаводов 10; про-
мыслы: сапожный, овчинный, кузнечный, пцмо-
катпый. 11ути сообщения: Тюмень-Омская ж. д.; 
в пределах района ст.: Машут, Называевскаи 
и Драгунская; тракты: Московский, Называев-
ка-Ко,досовское. Связь: 2 п.-т. отд., 10 почт, 
агентств, кольцевая почта, телефон в район, 
центре. Народное образование: нач. школ 73, 
средних 5, библиотек 4, изб-читалеп 5, школ 
малограмотных 0, кино 2. Здравоохранение: 
2 больницы, 2 фельдш. ии., 3 ветеринарных 
пункта. Изд. район, газ. «Социалистическое 
Маслоделие», с т.нражем 1.500 экземпляров. 

«СИБИРСКИЙ АРХИВ»—ежемесячный журн. 
истории, археологии, географии и этнографии 
Сиб., Ср. Азии и Д. Востока. Издавался снача-
ла в Иркутске, затем в Минусинске (1912—16) 
под ред. преподавателя истории А. И. Линь-
кова. В 1916, в связи с расширением програм-
мы, был переименован и «Сиб. Летопись». Ти-
раж пе превышал 300 экземпляров. Опреде-
ленного общественно-полит, лица журнал не 
имел, в нем печатались материалы самого раз-
личного направления, в значит, части имеющие 
мало ценности. Только некоторые архивные 
материалы, воспоминания и публицистические 
статьи (Чужака, Ватина и др., помещавшиеся в 
виду ненанечагапия их в др. изданиях) в паст, 
время могут еще представлять некоторый ин-
терес для историка и исследователя. 

«СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК» — 1) Журнал, изд. 
Г. И. Спасским (см.) в Пб. в 1818- 24 гг. сперва 
ежемесячно, а с 1823 дважды в месяц. В жури, 
печаталось много краеведческого материала, 
ссылки иа к-рый делаются до сих .пор. С 1825 
журнал был переименован в «Азиатский Всст-
рикъ (ем.). 2) Газ., изд. в Томске с мая 1885. 
Была осп. по инициативе томского губернатора 
Красовекого с целью 'противодействия област-
нической печати (газетам: «Сибирь», «Сиб. 
Газ.» и «Вост. Обозрение»), как «орган русских 
людей». Газе та субсидировалась правительством 
и в либеральных кругах расценивалась как пер-
вая сиб. рептилия. В 1903 газета перешла к кол-
лективу народников, изменив направление. Дея-
тельное участие в газ. этого .периода принима-
ли политические ссыльные: каракозовец М. За-
гпбалов, народоволец С. П. Швецов, И. Овсян-
кип, А. Шипицып и др. В 1905 газ. была закры-
та правительством. 3) Газ., изд. в Иркутске Б. А. 
Милютиным (братом деятеля «крестьянской ре-
формы 1801», военного министра), взамен при-
остановленной в 1862 газ. «Амур». «С. В.» отра-
жала взгляды чиновничества, проводя «обще-
русскую точку зрения» и полемизируя но ряду 



вопросов с областниками, выражавшими инте-
ресы местной сиб. буржуазии. (См. полемиче-
ские ст. Ядринцева в «Томск. Губ. Вед.»). Вы-
ходила нерегулярно с 3 сентября 1864 по июль 
1868. (В 1864—65 вышло 61 №. в 1805—17, в 
1867—17 и в 1868—11 номеров) Л. т . 

СИБИРСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
- см. Геологический комитет. 

«СИБИРСКИЙ ГОРНОРАБОЧИЙ».—1) Про-
фес. и общественно-полит, журнал, орган Обл. 
объединении профес. союзов горнорабочих Зап. 
Сибири, Выходил в Томске с 2 апреля 1918 иод 
ред. А. Богданова-Волжского, В. А. Василье-
вой, М. Рабиновича (ом.) и М. И. Суховсрхова 
(см.). Приостановленный после чехословацкого 
выступления, возобновился изданием в апре-
ле 1919 в виде двухнедельной газ., как орган 
Обл. союза рабочих горной и горнозаводской 
пром-сти Зап. Сибири. 2) Под таким же назва-
нием выходил в П.-Николаевске в 1921—22, под 
ред. М. Буша, ежемесячный журн., посвящен-
ный вопросам горной пром-сти и профес. жиз-
ни сиб. горнорабочих. 

«СИБИРСКИЙ ГУДОК»—ежедневная газ., орг. 
Сиб. бюро ЦК железнодорожников и Сиб. бю-
ро ЦК водников. Выходила в Омске с февра-
ля 1922 и в П.-Николаевске с января 1924 ио 
август 1926. Осн. но инициативе Ф. Э. Дзер-
жинского. обследовавшего Сиб. ж. дороги. Ти-
раж достигал 24.000 экземпляров. Число раб-
коров превышало 1.000 человек. При «С. Г.» 
выходили литер.-художественные прил.: «Сиг-
налы» и «Красный .Пилот». Закрыта в виду 
ликвидации .в Снб. профсоюзного ж.-д. цент-
ра. .Возобновлен в П.-,Сиб. в 1933, тираж 11.000 
экз. (1933). В феврале 1936 переименован в 
«Железнодорожник Кузбасса» 

«СИБИРСКИЙ ЖУРНАЛ» и «СИБИРСКОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ»—два антиоборонческих журна-
ла, издававшиеся в Иркутске в конце 1914 и 
начале 1915. Вышло но одному номеру. В жур-
налах, руководимых Иркутским соц.-дем. к-те-
том, работали Н. Чужак (НаоимоНич), Н. Рож-
ков, Р. Дукур. После закрытия редакторы 
(И. Ф. Тараганов и Е. С. Рома-сь) были аре-
стованы и приговорены к I году заключения 
в крепости. 

Л и т.: Вельмчн, В. Февральская революция в Сибири 
„Пролетарская Революция", 1925, ( Ж ) . 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛА—орга-
низован в Томске в 1929. На>гпо-и,'следова-
тельское учреждение, имеющее своей задачей 
изучение качества различных металлов и ра-
ционализацию металлургических процессов. Ин-
ститут работает с местными материалами и 
применительно к нуждам сиб. промышленно-
сти. Ведущими темпами в работе ин-^а явля-
ются металлургия черных металлов и изучение 
сиб. углей и кокса с точки зрения металлурги-
ческих их свойств, а также проблема т. пат. 
«восстановимое™» сиб. руд, являющаяся важ-
ной предпосылкой для бездоменного получе-
ния металла.. При ип-те функционируют первая 
в Сиб. электросварочная лаборатория и по-
стоянные курсы по подготовке электросвар-
щиков. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА И ЛЕСОВОДСТВА см. Омские 
высшие учебные заведения. 

СИБИРСКИЙ КОМИТЕТ — бюрократическое 
учреждение, созданное в Пб. для рассмотрения 
отчета М. М. Сперанского (вскрывшего во 
время ревизии Сиб. в 1819—20 крупные зло-
употребления), а затем для предварительного 
рассмотрения наиб, важных вопросов, касаю-
щихся Сибири. Учрежден 28 июля 1821. 

Состоял из в 2 ее.их чиновников — i оиглавлялся Кочубеем 
л. бы~ли: Аракчеев (под/шее сменивший Кочубея), Го -нпын, 
Гуpi ев, Снеранскнп, Кампенгауз; управ, делами-сначала 
Ценер, заи-м Нитоны,он (см) . С. К. ои<рь-л своп заседания 
5 декабря 1821 и к весне 1822 закончил свои работы, yoiep-
днн все проекты „преобразований сиб. управления", предло-
же! ны 1 Сперанским Тем ие менееС.К. не был тогда уг) лзд-
неи, • остался наблюдательным органом „до окончательного 
ущ ОЧ ння новых учреждений". В,:е значит вопросы, касан-
ии Са сиб. , предварительно должны были обсуждаться в 
Ki ит 'те; заключения С.К но этим вопросам в форме 
„ж р я льных постановлений" представлялись на утверждение 
ча| в . Фактическим вершителем дел С. К. с момента его 
уч м н е н и я до января 1826 бил Аракч ев, который прежде 
4 i : в.авить тот или др. вопрос предварительно д кладывал 
ей А лекспндру I. Канцелярия С. К. находплас в с, Грузино, 
в . ,рмах при штабе Аракчеева. Позднее членами С. К. 
на. -тачались 1акне столпы николаевского режима как Дибич-
Зао алканский, Че иышев, нач. I I I отделения Ьснксндор |> и др . 
По всем главнейшим i.o росам жпзин Снб. 20-х-.'!0-х гг. С. К. 
выиосил свои решения. Через него прошли меронрпя ня, свя-
занные с межев нпем земель, с земскими повинностями, 
ссылкой, организацией у правл. ння Охотской и Камчатской 
областей, с организацией Колыпано-Носкресенских горн, за-
водов, с нолотопр мышлепностыо, Нродовольсiвием края; им 
pci улиропалась д> я гельиость, т. паз . ясачных коми сип, опре-
делялся порядок заселения стсиньи районок Зап. Снб. и т. д. 
Комитет гросущестновлл до 9 Января IH38, котла „было при-
знано удобным дела, относящиеся к Сиб., подчинить общему 
порядку распределения юсуд. дел". Через 12 лет, после но-
вой сен.псксп ревизии (Толстою и Анненкова) был вновь 
учрежден 2-й Сиб. Комитет (указ 17 апреля 1852), в том же 
составе, что и Кавказский (пред. департамента закон в Гос. 
Совета, министры вн. дел. финансов, юсуд. имущестн, юсти-
ции и шеф жандармов, остальные министры ирисутововали 
в заседаниях K-ia лишь при расс мо рении дел, касавшихся 
их ведомств), Министр!,I должны были вносить i а рассмотре-
ни С. К. вопросы, превышавшие их комнеюнннк) , осталь-
ные сообщались ему лишь для сведения. По существу 
2-й С. К. являлся отделением KoMHtera Министров, ведав-
шим сиб, де а. МеждУ прочим ц., с . К. была возложена 
обязанность цензуры всех статей о Сиб., к рыс предназнача-
лись для печати. В этом отношении делопроизводство С. К. 
представляет большой ш п е ее. И составе С. К. не было лиц, 
хорошо знавших условии жизни Сиб. Как чисто бюрокра-
тическое учреждение К-т был обречен на бесплодное су ню 
ствовавне, — вся его работа отличалась отсутствв.м клкогю 
либо строго продуманного плана, большинство ведомств еич 
игнорировало. И 1,0-х годах правительство отказалось д-
К-тов, Hocipo-, иных по территориальному принципу, упраз» 
нив указом 31 декабря I8(i-1 С. К . и передав его функцн,, 
Комитету Минн, трон. Архив С. К . , находящийся в иасгояшс 
время в Ленинграде, содержит б о г а ш е материалы ио хоз' 
истории Сибири XIX столетня. 

Л и т.: Upvni'ii'HKO, с;. Сибирские окрайнм, тт. I —II 
СПб. , 1899; Архивы СССР. Ленингр. Отд. Центр. Исторнч. 
Архива, Л . , 1933. Г>. К у б а л о в. 

СИБИРСКИЙ КРАЙ был обраяовап поста-
новлением ВЦИК от 25 |мая 1925; « составе 16 
округов: Ачинского (13 районов), Барабииско-
го (17 районов), Барнаульского (14), Бийского 
(18), Каменского (13), Капского (13), Краснояр-
ского (15), Кузнецкого (11), Минусинского (8), 
Ново-Сибирского (20), Омского (21), Рубцовско-
го (10), Славгородского (12), Тарского (10), Том-
ского (25) и Хакасского (5), одной авт. обл.--
Ойротской (10 районов) и Иркутской губ. (23 
района). На 1 января 1926 в С. к. было 3.980 
тыс. км'- территории, 7.898 тыс. населения, 258 
районов и 5.932 сел. совета. В 1926 Иркутская 
губ. была разделена на округа и включена в 
состав С. к. в составе трех округов: Иркут-
ского (11 районов), Кирепского (5) и Тулуп-
ского (7). За период 1926—30 сеть районов и 
сельсоветов С. к., в связи с укрупнением, зна-
чит. сократилась; па 1 января 1930 имелось 2i 5 
районов и 5.394 сел. совета. В 1929 ликвидиро-
ваны Тарский и Тулунский окр., при чем Тар-
ский окр. полностью включен в Омский, а Ту-
лунский разделен между Капским и Иркутским. 
В 1930 Хакасский окр. преобразован в Хакас-
скую авт. область. Т. о., к моменту разделения 
па два края (Зап.-Сиб. и Вост.-Сиб.), С. к. со-
стоял из 16 округов и 2 авт. областей, 215 рай-
онов и 5.394 сел. советов. Постановлением ВЦИК 
от 9 августа 1930 С. к. разделен па Зап.-Сиб. и 
Восточно-Сибирский края. 

«СИБИРСКИЙ ЛИСТОК»—одна из старей-
ших сиб. газет. Осн. в 1890 по инициативе груп-
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им тобольских полит, ссыльных А. Зубковско-
го, И. 11адревского, Антоновича и др. С 1900 
ло 1919 газ. выходила в издании и иод род. 
М. П. Костюрииой. В разнос время в «С. Л.» 
участвовали Ядриицев, Потанин, Грабовский, 
Штернберг, Швецов и др. Несмотря па ограни-
ченность своей политической программы (мел-
кобуржуазный либерализм с областнической 
окраской) «С. Л.» не раз подвергался различ-
ным административным репрессиям. 

«СИБИРСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ» - один из 
первых сиб. журналов. Выходил в Томске, с 
1898 по 1910, ежемесячно, под ред. В. А. Дол-
горукова. Журнал ставил себе целью—-давать 
«для лиц, желающих ознакомиться с Сибирью 
и Азиатской Россией, все необходимые свете-
пия п историческом, географическом, этногра-
фическом и статистическом отношениях, а так-
же литературный материал для чтения». Часть 
текста печаталась параллельно па •француз :ком 
языке. Определенного общественпо-полит. ли-
па журнал пе имел. Как литер.-художествен-
ный материал «С. Н.», так и пр. материалы 
качественно были пе высоки. Тираж журнала 
колебался от 300 до 800 экземпляров. 

СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИЙ ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА. Осн. 
и 1930, m П.-Сибирске. Находится в ведении 
Всесоюзной Акал. сел.-хоз. наук им. Ленина. 
Первоначально именовался ии-том молочного 
хозяйства. Во (второй половине 1934 переиме-
нован в ин-т животноводства с охватом круп-
ного рогатого скота, свиноводства, овцевод-
ства, коневодства, кролиководства и птицевод, 
сгва. В территорию, изучаемую ии-том, вхо-
дят, кроме Зап.-Сиб. и Вост.-Сиб. краев, Кра-
сноярский край, Омская, Свердловская, Челя-
бинская области, Бурятия и Якутия. Штат па-
V 4 I I I , : \ сотрудников свыше 70 человек. Бога-
тое лабораторное оборудование. В работе па 
местах ИН-TV много помогают его зональные 
станции в Нарыме, Омске. Пиж. Тагиле, Ой-
рот-Туре и Бурят-Монголии, а также сеть пер-
вичных опорных пунктов в колхозах и совхо-
зах. В 1934 ии-том установлена связь с «хата-
ми-лабораториями», число к-рых к началу 1935 
достигало только по Зап.-Сиб. краю 100. Гл. 
темы, проработанные ии-том до 1935: донник 
и Зап. Сиб., качество молока и сливочного 
масла, силосование кормов, возделывание кор-
мовых корнеплодов, выращивание телят, паст-
бищное и зимнее содержание крупного рога-
того скота, метизация местного скота остфри-
зами и оимменталамн, организация первых гос. 
племенных рассадников и др. Развернута ши-
рокая консультация по вопросам животновод-
ства. Имеется собственный издат. отдел, к-рым 
выпущено 'несколько десятков книг, брошюр, 
плакаюв и листовок. 

СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ---центр, учреждение, 
ведавшее сиб. делами в XVII и XVIII веках и 
находившееся в Москве. Уже ,в конце XVI в. 
стала ощущаться необходимость создать в 
центре спец. орган для управления вновь за-
воеванной страной. С конца XVI в. Сиб. была 
подчинена «Посольскому приказу», позже пе-
редана в Новгородскую четь; в 1598 она уже 
находится в ведении Казанского дворца, упра-
влявшего Поволжьем; в Казанском дворце сиб. 
,т°лл были вскоре выделены в особое отд. 
«Сибирский приказ»; в 1037 С. п. реорганизо-
ван в самостоятельное учреждение, к-рое упра-
вляло до 1711, а затем была создана «Канцеля-
рия Сибирской губернии»; н 1730 С, п. восста-
новлен вновь и функционировал до 1763, когда 

уже был упразднен окончательно. Сохранился 
богатейший архив Сиб. приказа. 

Ji и т.: Ом(>б.шн, / / . / / . Обозрение столбцов и книг Сибир-
ского приказа, 4 части, М. , iH'JS—1901, 

«СИБИРСКИЙ РАССВЕТ»—журн. лит-ры, на-
уки и народного просвещения. Издавался в 
Барнауле в 1919 культ.-просветительным сою-
зом Алтайского края. Всего вышло 12 номеров. 
Журнал давал много места краеведческому ма-
териалу. Ответ, редактор — Ст. Исаков (см.). 
В жури, принимали участие сиб. писатели, а 
тчкже жившие тогда в Барнауле беллетристы 
А. Новиков-Прибой и Г1. Низовой. Тираж—2.000 
экземпляров. Находясь в пассивной оппозиции 
к колчаковщине журнал выражал колебания 
мелкобуржуазной интеллигенции и не подни-
мался до открытого выступления против по-
мещичье-жап.италистической диктатуры. Жур-
нал выпускал библиотеку «Сиб. Рассвет»—де-
шевые брошюры—рассказы и стихи: Г. Гребен-
щикова, И. Гольдберга, А. Ершова, А. Жиля-
кова, С. Исакова, П. Казанского, А. Новосело-
ва и Вячеслава Шишкова. См. также Литера-
тура сибирская. 

СИБИРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИ-
ТЕТ (С и б р е в к о м) — организован постано-
влением ВЦИК 27 августа 1919 после освобо-
ждения от колчаковцев Челябинска и степного 
Зауралья. I !ервюе заседание С. р. к. состоя-
лось в Челябинске 18 сентября 1919. К момен-
ту организации С. р. к. территория его охва-
тывала Челябинский, Троицкий, Кустанайский 
и Курганский уу. и части Тюменской (Тоболь-
ской) и Омской губерний. iB ноябре 1919 С. р. к. 
переехал в Омск, а летом 1921 в Н.-Николаевск 
(теперь Н.-Сибирск). Основными задачами С. р. 
к. были вначале — полное освобождение Сиб. 
от колчаковщины ,и остатков белогвардейщи-
ш,1, организация органов сов. власти на ме-
стах, восстановление связи и транспорта, борь-
ба с разрухой. К началу 1920 С. р. к. охваты-
вал 7 губ. и областей (Омская, Томская, Ал-
тайская, Семипалатинская, Енисейская, Иркут-
ская и Якутская). 7 октября 1920 Совнаркомом 
было издано врем, положение о Сибревкоме. 
Это положение определяло взаимоотношения 
Сибирского революционного комитета с цен-
тром и местами и структуру Сибревкома. Со-
гласно положению «Сибирский революционный 
комитет является высшим органом центральной 
власти РСФСР IB Сибири». Под руководством 
Сиббюро ЦК РКП (б) Сибирским революцион-
ным комитетом была проделана большая рабо-
та по очищению Сибири от остатков бело-
гвардейщины и бандитизма, организованы гу-
бернские, уездные, полостные и сельские ор-
ганы советской власти, поставлена продоволь-
ственная помощь центральным (Губерниям, на-
чато .восстановление разрушенного колчаков-
щиной народного хозяйства. 4 декабря 1925 
и Ново-Николаевске открылся I с 'езд Сове-
тов Сибирского края, на котором был избран 
первый (Сибирский Краевой Исполнительный 
Комитет Советов с председателем Р. И. Эйхе 
(см.). 

Л и -г.: В. В. Сибирский Революционный Комитет, „Сиб. 
Оши" , И1125, (>; Кр.пкий отчет Сиб. Рев. Комитета I Сиб. Kp« i -
ному с'езлу Снбренкома, П.-Николаевск, 1925. 

СИБИРСКИЙ РУБИН—см. Турмалин. 
«СИБИРСКИЙ СБОРНИК» — периодическое 

изд. иод ред. iH. М. Ядринцсва (см.), выходило 
приложением к газ. «Вост. Обозрение» с 1886 
по 1905. В программу сборников входили: бы-
товые очерки, рассказы и повести из жизни 
Вост. Сиб., путешествия и исследования, ст. по 



естествознанию, антропологии, статистике, исто-
рии и археологии н пр. В целом «С. с.» дали 
в свое время не мало цепного литер, и науч-
ного материала о Сибири. В них печатались: 
Вагин, Головачев, Загоскин, Кауфман, Майнов, 
Мамин-Сибиряк, Обручев, Потанин, Петри Э., 
Семерский, Ты ж нов, Ядринцев и ми. др. (см. 
Оилистничсстио). 

Вышли :ia 1880 4 книги под ред. Ядрпнпена, отпечатанные 
и СИЛ.; за 1887 ипд его же ред.-одна, нем, и СПб.; за 1888 
под его же рея,—4 кн., иеч. и Иркутске; за |НН9--две, иод его 
же ред., неч. п Иркутске. За 1\90—дне, под ред. В. Л. Ошур-
кона, иеч. и Иркутске; за 1891 -дне, одна неч. и Москве, редак-
тор пе указан, вторая в СПС., ред.-Ялрннцев. За |8'.(2 -две, 
неч. в Иркутске, одна под ред. Ошуркоиа, втирав под ред. 
А. Н. Ушакова. За IKUt-дне, под ред. И. Г. Шсшунона, неч. 
н Иркутске; за 1894 семь, иод ею же ред., нем. в И р к у к к е . 
С 1Н9Г> и до конца издании сб. выходили под ред. И. И. По-
пона (см.), неч. в Иркутске; за 189,г> вышло 4 кн.; за 18P(i -4; 
за |Н:)7—Л (№№ 1-2, .'! и 4); за 1898 1; за 1899- 2; за 1900 .4; 
3,1 1901—2; за 1902 - I ; за 1903 I; за 1904 -1 и за 190Г>-1. 
Пр''дв1естве1шикпм „С. с." был „Литературный сборник, собра-
ние научных и литературных ст теп о Сиб. н Азиат. Восюке", 
изд. в СПб. в 188Г> под ред. Ядрницсва. 

СИБИРСКИЙ СОЮЗ РСДРП (Российской со-
циал-демократической рабочей партии). Цар-
ский гнет и колониальная эксплоатация -создали 
в Сиб. необходимую почву для развития рев. 
работы. ;Все население Сиб., по данным всеоб-
щей переписи 1897, составляло 5.730 тыс. чел., 
в т. ч. крестьян 80%. Как отмечает В. И. Ленин 
в работе «Развитие капитализма в России», 
24% крестьянства в начеле 1890 (годюн были со-
вершенно не обеспечены ни площадью посева, 
ни скотом. Эти группы крестьян составляли 
значит, .долю полупролетариата в сиб. деревне, 
переселенцы увеличивали это количество, по-
ставляя из новоселов .рабочую силу для зажи-
точных, широко применявших наемный труд. 
Рабочих и служащих вместе с семьями по .пе-
реписи насчитывалось ок. 800 тыс., а самодея-
тельная часть пролетарского населения состав-
ляла ок. 150 тыс. чел., в т. ч. рабочих рудной 
и каменноугольный пром-сти было (в тыс. 
чел.) 32,5, строителей 55,5, водников 4, желез-
нодорожников 10,4, торгово-нром. служащих 
39 тыс. чел. С проведением 'Сиб. и Забайкаль-
ской ж. д., за .годы 1897—4904, т. е. к началу 
первой революции, количество пролетариата 
в Сиб. почти удвоилось, а его удельный обще-
ственно-полит,ичеокий .вес возрос в десятки раз, 
при ч.ем наиб, организованную часть пролета-
риата в Сиб. в эпоху первой революции со-
ставляли ж.-д. рабочие. Пром. развитие Сиб. 
в эту эпоху было сравнительно ничтожно. Од-
нако не следует его преуменьшать. Еще до 
революции здесь сильно было развито кузнеч-
ное и слесарное дело, (бондарный промысел, 
смолокурение, маслоделие, кожевенный, пимо-
катный, гончарный, ткацкий, шубный и др. про-
мыслы. Во всех этих многочисленных мелких 
'Про изводе ив ах работало большое число наем-
ных рабочих и учеников. 

С (проведением Сибирской железной дороги 
начала развиваться (каменноугольная промыш-
ленность, рудная, золотопромышленность, со-
леварение, кожевенное производство, торговая 
деятельность и т. |Д. Картина торгово-нром. 
развития Сиб. к началу Русско-японской вой-
ны была уже совершенно отлична от той, 
к-рую констатировала .перепись 1897 года. Вме-
сте с тем р е з к о изменилось и положение рабо-
чего класса в Сибири. Появились крупные 
пролетарские очаги на линии ж. д., 'укомплек-
тованные частью уже прошедшими рев. выучку 
молодыми рабочими из .России, оживилось ста-
чечное движение. На базе этого развития по-
явилось с.чд. движение и в Сибири. 

Первые зачатки с.-д. кружков относятся еще 
к копту 90-х nr., когда широко развернулась 
пропаганда .среди студентов и типографских 
рабочих в Томске (Воложанин, Дербышев, 
Баранский), .среди учащихся в Красноярске 
(Хейсип, Пайкес), в Иркутске ((Крамольников), 
в Чите (Ярославский). 

(В конце 90-х и начале 900-х годов мы нахо-
дим с.-д. кружки уже но всей Сибири» Правда, 
кружки эти на первых порах действуют раз-
розненно, (без всякой связи между собой. Дви-
жение носит еще кустарный характер. Но уже 
в самом начале 900-х годов появляется мысль 
о необходимости Областного об'единении. Том-
ская с.-д. организация (берет на себя почин ор-
ганизации (Сиб. (Союза. Образование этого сою-
за несомненно означало, что среди работников 
еще молодого сиб. движения назрела потреб-
ность развернуть рамки агитационно-органи-
заторской деятельности за (Пределы местной 
«кустарной» работы. Эта (Потребность начала 
сознаваться в то время в самых широких кру-
гах с.-д. организаций. (Однако настроения эко-
номизма и кустарщины оказались .еще неизжи-
тыми. Ставя перед собой задачу об'единения 
разрозненных с.-д. групп щ одну прочную с.-д. 
организацию, Сиб. Союз занял в этом .деле вы-
жидательную позицию. «Когда в России окон-
чательно сформируется соц.-дем. (партия,—"ска-
зано было в воззвании Союза,— Союз войдет 
с ней в возможно те оное соприкосновение». 
Эта оговорка (вызвала справедливую критику 
со стороны ленинской «Искры», к-рая писала: 
«Общеклассовые интересы русского и сибир-
ского (пролетариата одинаковы; одинаковы и 
ближайшие политические задачи того и друго-
го; чем же объяснить в таком случае желатине 
Союза сохранить .свое отдельное существова-
ние па ряду с российской партией?» С другой 
стороны «Искра» указывала, что общерусская 
рабочая партия (сформируется только в резуль-
тате параллельных усилий всех отдельных 
с.-д. организаций, и в этой общерусской (пар-
тии найдут себе место и сиб. группы (см. № 11, 
от 20 ноября 1901). (В условиях оживления мас-
сового рабочего движения, (стачка рабочих 
красноярских ж.-д. мастерских, студенческие 
волнения и участие томских рабочих в студен-
ческих демонстрациях, волна стачек, связанных 
с отменой бесплатных (билетов на сиб. жел. 
дороге), потребность объединения с.-д. орга-
низации превращалась в необходимость. Но 
Сиб. Союз не сумел об'едшгить и возглавить 
борьбу с.-д. организаций. О б'я нив о своем об-
разовании, Союз ничем себя больше ие про-
явил, так что и самое существование его мало 
лому из (Практических работников с.-д. движе-
ния было известно. Между там потребность 
об'единения ощущалась все сильнее и острее. 
В 1902 инициатива практического оформления 
Сиб. Союза переходит к грунте .молодых иск-
ровцев в Томске и (Иркутске. С переходом обл. 
руководства от томских экономистов в руюи 
искровцев партийная работа значит, оживает. 
Новый Союз организовал р я д .нелегальных ти-
пографий и деятельно приступил к изданию 
брошюр, статей из «(Искры» и листовок .на об-
щесибирские темы. Одновременно в То мой е 
действовала в этом же духе организованная 
Н. Баранским «Сибирская группа революцион-
ной соц.-демократии», состоявшая преим. из 
студенческой молодежи. Благодаря втой рабо-
те, влияние «Искры» уже IB 1902 широко было 
распространено IBO всех сиб. с,-д. организаци-
ях. Вместе с тем практически (складывалась и 



союзная организация. Путем обязательных от-
числений местных . к-тетов образовалась союз-
ная касса, позволявшая финансировать обще-
сив. 'партийные мероприятия. Союз стал прак-
тиковать об'езды местных организаций, к-рыми 
первое время занимался т. Пайкес, союзом же 
производилось распределение сил для помощи 
местным организациям IB случае провалов и т. д. 

В январе 1903 новый 'Союз выступил с про-
граммным воззванием, строго выдержанном 
в искровском духе. «В настоящее время,—-го-
ворится в этом воззвании,—когда самой логи-
кой революционной борьбы поставлен на оче-
редь вопрос о завершении паиипапий с'езда 
1898 г., положившего начало основанию пар-
тии... необходимо, чтобы 'все действующие ре-
волюционно соц.-дем. элементы сплотились во-
круг знамени РСДРП». Об'явлня о своем всту-
плении в РСДРП, Союз вместе с тем заявил, что 
он «решительно отвергает оппортунизм - как 
в теории, так и на практике 'революционной 
борьбы. Работу в духе бернштейнианстча, 
тред'Ю'Ниоиизма и терроризма, свидетельствую-
щую о преклонении революционеров перед 
стихийностью движения, о принижении и су-
жении революционной деятельности, Союз счи-
тает несовместимой с истинными задачами соц. 
демократии»... Ставя конкретно вопрос о пар-
тийном об'единении и считая необходимым 
с этой 'целью определить свое отношение 
к «Искре», Сиб. 'Союз заявляет «о полной со-
лидарности с организацией «Искры» ио вопро-
сам принципиальным, тактическим, организа-
ционным и признает ее своим руководящим ор-
ганом». В связи с предстоящим созывом 11 с'ез-
да РСДРП (Союз дал (Ж партии подробным 
отчет о деятельности с.-д. организаций в Сиб., 
начиная с 1900. В этом отчете Союз 'сообщал, 
что он ставит своей первой 'неотложной зада-
чей 'Необходимость тесно связать всю деятель-
ность сиб. к-тетов с общерусской работой, 
централизовать ее, подчинить и поставить 
в живую зависимость от интересов -общерус-
ского движения. При этом Союз рассматрива-
ет себя, как агента общерусского центра, спо-
собствующего осуществлению планов и наме-
рений этого центра. Развитый Лениным в статье 
«Что делать?» план организации партии был 
целиком и безоговорочно, воспринят руководи-
телями Сиб. Союза, к-рыс ставили себе зада-
чу проводить этот план в жизнь в условиях 
сиб. действительности. 

С целью ближе ознакомить все действующие 
с.-д. к-теты с задачами союзной организации 
Сиб. Союз разослал «Письмо к товарищам», 
в к-ром подробно изложил принципиальную 
практическую постановку с.-д. работы в Сиби-
ри. Этот документ положен был затем в осно-
ву деятельности всех местных с.-д. организа-
ций. На вопрос, что должна делать в данный 
исторический момент каждая с.-д. организация, 
Союз отвечал: 1) «всеми аилами и средствами 
способствовать укреплению об щер ус с к от о цент-
ра, только что возникшего в 'настоящее время, 
представленного в СЖ и орг. «Искры», 2) «со-
средоточить все свое внимание па выработке 
крепких законченных революционеров из наи-
более способных рабочих, подающих надеж-
ду стать профессионалами», 3) поддерживать 
Сиб. Союз, как агента общерусского центра, 
ставя это на первое место в деятельности каж-
дого комитета, 4) деятельно заниматься сбо-
рами средств, особенно приобретением посто-
янных взносчиков и не .менее 50% собранных 
средеств отчислять 'в распоряжение Союза, 

5) «каждая комитетская организация, подобно 
союзной, должна быть построена в строго 
ц е п тр а л и с ти • тес ком духе...» 

Деятельность нового К-тета Сиб. Союза в ду-
хе ленинских 'принципов, развитых в «Что де-
лать?», сильно .оживила работу всех местных 
с.-д. организаций. В июле 1903 была созвана в 
Иркутске 1 конференция Сиб. Союза, на к-рой 
участвовали: от Союза • Бутовский и Бого-
словский, от Иркутска Феденев, Охацим-
скин и Сухорукое, от Томска - Баранский и 
Доброхотов, от Читы Ярославский. Конфе-
ренции эта сытрала весьма видную роль в Сиб. 
с.-д. движении, 'Несмотря на некоторую пута.н-
пость ее решений но организационным .вопро-
сам, она констатировала: 1) безусловную пре-
данность всех собравшихся идеям «Искры» и 
ее .организационному плану, 2) горячее жела-
ние преодолеть кустариические пережитки в ра-
боте всех местных с.-д. организаций и вывести 
их работу на общерусскую дорогу, 3) полное 
одобрение всеми собравшимися резкой полеми-
ки «Искры» «с оппортунистическими и полити-
канствующими направлениями н рядах револю-
ционеров вообще и в рядах социал-демокра-
тов в 'частности». Лидером этой .конференции 
был В. А. Гутовский (.впоследствии видный 
меньшевик, литературный псевдоним Евг. Ма-
евский). Оппортунистические тенденции на этом 
этапе 'его деятельности сказались н том, что он 
провел па конференции, такое решение по ср-
ганизационному вопросу, к-рое принципиально 
отрицало с'езды и голосование. Это решение 
первой конференции пе имело никакого ипрак-
тического 'Влияния на работу сиб. организаций 
и вскоре было всеми забыто. 

Делегатами от 'Сиб. на И с'езде партии были 
Машдельбсрг и Троцкий, к-рые, несмотря на 
твердую ленинскую позицию организаций, по-
славших их на с'езд, 'переметнулись па с'езде 
к меньшевикам. Узнав об этой измене, Сиб. 
Союз резко отмежевался от своих делегатов. 
В нисьме Союза, напечатанном в № 08 «Иск-
ры», Союз заявляет, нто «Сибирский Союз и 
все сибирские комитеты в споре между цент-
рами решительно отстали на сторону позиции, 
запятой тов. Лениным. Разногласий по этому 
вопросу нет. Бывшая сибирская делегация не 
представляет 'Сиб. Союза в этом вопросе». 

В конце 1903 Гутовский был арестован и ру-
ководство Союзом перешло к II. Н. Баранско-
му. В состав Союзного К-тета. кроме Баран-
ского, вошли: Сухорукое А. Ф., Охацимский 
В. 'П., Феденев и [Броннер В. iM. С этого вре-
мени центр союзной деятельности снова пере-
носится из Иркутска в Томск. С начала Русско-
япо.нской войны Союз, благодаря хорошо по-
ставленным подпольным типографиям, открыл 
широкую агитацию против войны. В первую 
же педелю, после об'явления войны, в одних 
только томских типографиях (союзной и мест-
ной) было напечатано ок. 100.000 экз. прокла-
маций. Вслед за союзным к-тстом бурную пе-
чатную и устную агитацию против войны но-
вели и все местные сиб. с.-д. организации. Очи 
деятельно снабжали прокламациями проходя-
щие па фронт солдатские эшелоны. Как .пока-
зали последующие события в армии, эти про-
кламации проникали и и воинские части, рас-
положенные в Маньчжурии. 

'Русско-японская война оказала огромное 
влияние .на развитие рев. движения в Сибири. 
Население Сиб. в непосредственной близости 
наблюдало дальне-восточную ая ант юру цар-
ского правительства и ощущало на себе тяго-



ТЫ 'ВОЙНЫ. Лозунги «Долой войну», «Долой 
царское самодержавие» скоро стали широко 
популярными. Для большевиков уже, ,в то вре-
мя было ясно, что «дело русской свободы и 
борьбы русского пролетариата за социализм 
очень ш л ь н о зависит от военных .поражений 
самодержавия» (Ленин). В то время, как мень-
шевики, в лице Дана, уже тогда договарива-
лись до оправдания оборончества, сиб. партий-
ные организации с самого начала войны заня-
ли «пораженческую» позицию, к-рой и остава-
лись верны до конца. Вплоть до начала 1905 
партийное руководство как в Союзном, так и 
в (местных губ. к-тетах находилось IB руках 
большевиков. Только в Иркутске большим 
влиянием пользовался Мандельберг, занявшим 
со времени II с 'езда партии определенно мень-
шевистскую позицию. Устойчивый большевист-
ский характер сиб, организаций д о 1905 г. Ба-
ранский о б ' я ш я е т тем, что они опирались IB ос-
новном на рабочих -ж.-д. мастерских и депо, 
чистокровных пролетариев, свободных от узко-
цеховых интересов и прошедших уже рев. вы-
учку в больших пролетарских (центрах России. 
Несомненно, что именно они служили базой 
большевизма IB Сибири. Однако решающее 
влияние на определение 'большевистского на-
правления сиб. организаций первого периода 
(до 1905) мы видим в том, что основной кадр) 
сиб. партийных профессионалов, к -рые играли 
руководящую роль в организациях, прошел 
старо-искровскую выучку и был закален в борь-
бе с русским народ ни ч е а том и оппортунисти-
ческими течениями. Когда ж.е «Искра», после 
II с 'езда, незаметно для .многих (местных сиб. 
работников, перекрашивалась в меньшевист-
ский цвет, а большевистский «Вперед», в силу 
крайней отдаленности Сиб. и отсутствия свя-
зи, не получался, среди сиб. работников начал-
ся разброд , ярко сказавшийся на II сиб. конфе-
ренции летом 1905 в Томске. 

В конце 1904 центр тяжести союзной работы 
переместился в Томск. Здесь по ряду причин 
образовался очень сильный партийный актив, 
сюда переселилось бюро Союзного К-тета и 
была развернута большая работа среди студен-
тов, так оказать, по подготовке .партийных кад-
ров. Фракционных разногласий в то время ни 
внутри Союзного iK-тета, ни среди профессио-
налов еще не было. Это об'яснялось, «прочем, 
двояко: в узком кругу (членов Союзного iK-тета 
царило примиренчество, а большинство моло-
дых профессионалов, лишенное текущей пар-
тийной литературы и живой информации, еще 
ничего не знало о разногласиях в партии и бы-
ло всецело поглощено работой. 

«Либеральную неону» осени 1904, допущен-
ную новым министром внутренних дел Свято-
пол к-Мирсюим п о д влиянием неудач на фронте 
и крайнего недовольства в стране, социал-де-
мократы (использовали для того, чтобы шире 
развернуть рев. пропаганду и разоблачить (не-
последовательность и трусливость рус. буржуа-
зии. 

События 9 января 1905 высоко подняли рев. 
настроения. Немногочисленные кадры сиб. пар-
тийных организаций выбивались и з сил, чтобы 
справиться с расширившейся и усложнившейся 
работой. Сиб. С о ю з по-болыиевистоки отклик-
нулся на 9 января лозунгом борьбы за сверже-
ние самодержавия, за подготовку восстания 
против царизма, призывая к организации (воору-
женных демонстраций и всеобщей политиче-
ской стачки против войны. Лозунг всеобщей 
ж.-д. стачки имел колоссальное знач., он стал 

па долгое время стержнем всей рев. работы 
сиб. с-д. организации. Массовая политическая 
стачка и в Сиб. играла огромную роль, являясь 
острым оружием борьбы против самодержавия. 
Активность партийной работы была поднята 
благодаря этому лозунгу на большую высоту. 
Томская с.-д. организация, в р я д а х ,к-рой в это 
время работал р я д видных большевиков (Кра-
мольников, А. Смирнов, Ведерников) ответила 
па 9 января вооруженной демонстрацией. Ак-
тивное участие в организации и проведении ее 
принимал С. М. Киров (Сережа Костриков), с 
именем к-рого связана подлинно большевист-
ская борьба в этой организации, являвшейся 
поставщиком кадров пропагандистов и агитато-
ров для всей Сиб., ио вместе с тем проявляв-
шей наиб, колебания .в силу своего интелли-
гентского состава и усиленной обработки мень-
шевиками. 

Сиб. партийные организации определились 
как большевистские по получении первых же 
известий о расколе на II с 'езде. В дальнейшей 
борьбе Ленина за централизованную партию 
ci.oiiin.ro тина в борное с метынсвиками, захва-
тившими центр, орган партии «Искру», Сиб. 
Союз присоединился к другим большевистским 
организациям с требованием созыва III с'езда 
партии. 

В заявлении CIHIO. Союза, .говорилось: «призна-
вая меньшинство («Искру») главным виновни-
ком иксе растущей .омуты внутри партии, смуты, 
которая парализует дружную, энергичную и 
планомерную работу, мы, не видя иного выхо-
да, всецело присоединяем свой голос к заявле-
нию представителей ЦК о скорейшем созыве 
третьего 'общепартийного с'езда» (в это время 
Сиб. организации об 'езжал член ЦК т. Лядов). 

Вместе с тем Сиб. Союз и его периферия 
оставались об'единенными организациями. Это 
сохранение .единства без предварительной раз-
межевки с (меньшевиками отражало наличие 
примиренчества у большевистских руководите-
лей Сиб. Союза и его организаций. Примирен-
ческие позиции многих большевиков .позволяли 
меньшевикам проводить свою разлагающую ра-
боту в рядах Сиб. Союза, прикрывая свои 
меньшевистские позиции маской примиренцев. 
Особ, показательна здесь тактика Гутовского. 
Будучи отправлен летом 1907 за границу для 
ориентации в партийных разногласиях он, не-
смотря на предложенное свидание с Лениным, 
не использовал пребывание .В. И. Ленина в Же-
неве и уехал, оставив В. (И. Ленину письмо, 
в к-ром высказался за необходимость «переми-
рия» с меньшевиками, якобы для того, чтобы 
укрепить силы для дальнейшей борьбы с ними. 
Ленин в своем письме Сиб. Союзу но этому 
поводу писал: «Это недостойное социал-демо-
крата и глубоко ошибочное по существу мне-
ние, что допустимо перемирие с лицемерами и 
дезорганизаторами».. . Слова эти были не в 
бровь, а в глаз Гутовскому, к-рый лицемерно 
прикрывал свою .меньшевистскую позицию 
предложением «перемирия». Письмо Ленина 
Сиб. Союзу и результаты информационной по-
ездки Гутовского за границу были скрыты от 
Сиб. партийного актива. Гутовский, единолично 
руководя тогда делами Союзного К-тета, об-
ставил дело так, что весь партактив Сиб. Сою-
за и даже его профессионалы были оставлены 
почти без всякой информации о действитель-
ном положении в партии. Используя эту неос-
ведомленность, Гутовский добился от Сиб. Сою-
за мандата на III с 'езд, но вместо с 'езда уехал 
на меньшевистскую .конференцию, обманув 



уполномочившую его организацию. И Сиб. ор-
ганизациях, оторванных от партийных центров 
и лишенных почти всякой информации о внут-
рипартийном положении, начался разброд. 

В этих условиях собралась июльская (1905) 
конференция Сиб. Союза в Томске. Верну,нший-
ся из-за границы Бутовский, пользуясь тем, что 
сиб. работники не знали .ни резолюции сен-
тябрьской конференции большевиков (давав-
шей подробную характеристику положения дел 
в партии), ни резолюций только, что закончив-
шегося III с'езда, ловко сыграл па этой неосве-
домленности. Начиная с постановки своего до-
клада, как «доклада неявившегосн на с'езд» и 
проводя в постановке вопросов мысль об «от-
сутствии разногласий между двумя частями 
партии», Гутовский ашитировал за резолюции 
меньшевистской 'Конференции в .противовес ре-
шениям III с'езда партии. Ему удалось провести 
по основному вопросу об отношении к И с'езду 
партии центристскую резолюцию: «Общесибир-
ская конференция не может признать так наз. 
111 с'езд партийным с'ездом и считает его с'ез-
дом одной части партии; исходя из этого от-
ношения к с'езду, конференция предлагает си-
бирским комитетам стать но отношению к той 
П .''ругой части партии IB .одинаково необяза-
тельные отношения» (голосовало за Hi, .про-
тив 3, воздержались 7). 'Конференция также не 
признала ни «(Пролетарий», ни «Искру» центр 
органом партии, но уже 'но мотивировке Гутов-
ского, что «в настоящее время единой плотин-
ной организации пе существует». 

По вопросу о Временном правительстве, к-рый 
являлся по оценке В. И. Ленина «центральным 
пунктом тактических вопросов социал-демокра-
тии в настоящий момент», Гутошскому удалось 
протащить след. резолюцию: «полагая что во-
прос о Временном правительстве является пе 
столь существенным в практической работе 
б,чижайшего времени и приобретает важное зна-
чение лишь с момента окончательной победы 
революции, обще сибирская конференция, хотя 
и находит разногласия в резолюциях с'езда и 
конференции важными и глубокими, не считает 
их достаточным основанием для раскола пар-
тии». Такая же мотивировка принята и по 
крестьянскому вопросу. По .вопросу оке о вос-
стании конференция приняла меньшевистскую 
резолюцию. С приездом па конференцию за-
поздавшего Баранского, она присоединилась к 
ряду резолюций Ш с'езда: об открытых .поли-
тических выступлениях РСДРП, о пропаганде 
и агитации, о материальной поддержке партии 
и о периодических партийных конференциях. 
Резолюция меньшевистской .конференции о не-
оформленных организациях была отвергнута. 
Т. о. по основным вопросам тактики партии 
конференция сползла на меньшевистские пози-
ции. Большое количество воздержавшихся при 
голосованиях (при нем даже голосовавшие за 
резолюцию продолжали считать себя больше-
виками) .показало, насколько были дезориенти-
рованы большевистские делегаты конференции. 
Конференция показала весь вред примиренче-
ства, игра вине го на руку меньшевикам. Партий-
ные 'Организации были оставлены без главно-
го -без основных лозунгов политики рев. про-
летариата в буржуазно-демократической рево-
люции, к-рые должны были «проникать и 
определять собой решение каждого тактическо-
го вопроса, каждый практический шаг рабо-
чей партии 'во тремя революции» (Ленин, Соч., 
т. VIII, с. 105). Единственной практич. директи-
вой конференции была директива о том, что-

бы продолжать агитацию за всеобщую поли-
тическую стачку против войны, Но, решая 
продолжать агитацию за стачку, конференция 
пе конкретизировала этого лозунга, не дала 
никаких указаний местным организациям, чп> 
должны они делать в случае успеха стачки, пе 
поставила в центре внимания вопрос о подго-
товке вооруженного восстания и революцион-
ном захвате власти. 

Гутовский, избранный на Женевской меньше-
вистской конференции членом организационной 
комиссии практического центра меньшеви-
ков —• пе .посмел дать решения конференции 
как директиву местным организациям. К-тет 
Сиб. Союза оговаривается, что «все резо.иоц.ш 
конференции являются не обязательны*!» дтя 
.местных комитетов», и лишь «после примзтчч 
их большинством членов Сиб. комитетов моче-
но считать решениями Сиб. Сою::?>. К-Т'Т 
опубликовал и 'большевистскую резолюц.:1. > об 
отношении к III с'езду (отвергнутую конферен-
цией), в к-рой говорилось, что III с'езд являет-
ся, верховной инстанцией партии, чьи решения 
обязательны для организации и что совет пар-
тии, отказавшись санкционировать с'езд, поста-
вил себя вне партии, и делегаты, не явившие-
ся па с'езд, стали в противоречие с волей по-
славших их организаций, а вина за раскол 
должна быть возложена па этих делегатов. 

С этого времени Союз начинает фактически 
распадаться. Примиренческая позиция большин-
ства конференции только прикрыла наметив-
шийся раскол. Вслед за окончанием конферен-
ции большевики и меньшевики немедленно при-
ступили к закреплению своих позиций на ме-
стах. Вскоре наметилось такое разделение «сфер 
влияния»: политическое руководство з Томске 
m Иркутске оказалось преим. в руках меньше-
виков. Но в решающих рабочих центрах Чи-
те, Красноярске, Омске большевики закрепили 
свое .влияние. Внутри каждой организации шла 
борьба, за большевистское влияние. Здесь пока-
зательна борьба в томской организации, где 
после II конференции оформилась группа боль-
шевиков (С. М. Киров, М. Попов, Ведерников. 
Еремеев и др.), к-рая повела упорную борьбу 
за влияние .в организации. С. М. Киров вместе 
с Писаревым провели большую работу но со-
зданию и руководству деятельностью с.-д. ор-
ганизации па линии ж. д. и на копях. Эти ор-
ганизации никогда не были меньшевистскими. 
Находясь в 70 верстах от Томска, тайгинская 
организация жила иными настроениями и была 
одной из крепких большевистских .организаций 
навеем протяжении революции 1005 г. В самой 
томской организации большевики упорно бо-
ролись за развертывание революции и подго-
товку вооруженного восстания. В Иркутске, где 
меньшевики сидели прочно, в результате ост-
рой борьбы с ними к-тет об'явил себя распу-
щенным, Избранный .на томской конференции 
новый союзный к-тет, оказался совершенно не 
способ руководить работой местных орга-
низаций (в пего вошли два определенных мень-
шевика -Гутовский и Сухорукой, два колеб-
лющихся меньшевика — Охацимский и Кузне-
цова и один бол еник - Баранский). Между 

тем, политические события требовали немед-
ленного и определенного ответа со стороны 
наших парторганизаций. Вскоре после томской 
конференции но Сиб. и Забайкальской .ж. д. 
прокатилась волна забастовок, на 'характере 
этих забастовок сразу же сказалось отсутствие 
единого рукоиодств'а и плана. Забастовка при-
няла ползучий характер. Неюдновременность 



•у.дар.а п значит, степ emu .ослабили силу на-
тиска сиб. рабочих на царское самодержавие. 
Но прн всей неорганизованное™, молодости и 
неопытности этого движения всеобщая стачка 
на Сиб. и Забайкальской 1Ж. ,д. IB июле—'авгу-
сте 1905 нанесла аильный удар царской вла-
сти. Вместе с тем это первое .широкое .мас-
совое выступившие сиб. пролетариата обнару-
жило и ,много слабых сторон в работе (мест-
ных партийных организаций. Это заставило 
Союзный к-тет вновь прибегнуть к созыву 
Областного партийного с'езда, к-рый и 
был пшначен на .15 октября >1905 IB Иркутске. 
С'е,зд этот совпал с началом второй, еще более 
грандиозной, Октябрьской забастовки. Подго-
товки к с'.езду не было почти никакой. Пред-
ставительство н.а с'езде получилось неравно-
мерным и неполным: совсем не могла прислать 
своих делегатов Красноярская организация, 
слабо была представлена большевистская Чита. 
Всего на с'езд собралось 10 чел., из, них 5 с со-
вещательным голосом. Голоса между большеви-
ками и меньшевиками разбились поровну, что 
совершенно ие соответствовало фактическому 
соотношению сил на местах. Случайный состав 
с'езда предрешил полную его бесплодность. 
С'езд и на этот раз .обошел в своих решениях 
самые актуальные вопросы движения: о всеоб-
щей .стачке и вооруженном восстании, о захва-
те власти. (На с'еаде были приняты решения 
лишь по следующим четырем вопросам: 1) об 
уставе (Союза, 2) о (Профсоюзах, Л) об обраще-
нии к буржуазным учреждениям, 4) о характе-
ре областного партийного органа. На с'езде 
доминировало примиренческое отношение обо-
их (фракций друг к другу, 'что особспс-ю наш./!о 
свое отражение в резолюции об областном ор-
гане («никакой фракционной политики или дис-
куссии на его странницах не должно быть ме-
ста»). Этот факт свидетельствует о том, что 
сохранившееся еще в 1905 существ о ванне об'-
единенных оиб. с.-д. организаций, (is к-рых ужи-
вались большевики и меньшевики, стало явно 
гнилым и тормозило развитие рев. движения, 
т. (К. меньшевики, будучи сторонниками воору-
женного восстания па словах, были его против-
никами на деле. Октябрьский обл. с'езд Спб. 
Союза показал полную невозможность руково-
дить движением в обл. масштабе без резкого 
раскола с меньшевиками. После с'езда, разди-
раемый внутренними нротиивдречпими, к-тет 
Сиб. Союза, как руководящий 'политический 
центр перестал существовать. Партийные орга-
низации па .местах действовали самостоятельно. 

Октябрьская всеобщая забастовка 1905 года, 
подготовленная всей предшествующей борьбой 
сиб. пролетариата, 'подхватив общероссийскую 
стачку ж.-д., немедленно распространилась по 
всей линии Сиб. и Забайкальской ж. дорог. Со-
зданные под руководством местных с.-д. орга-
низаций стачечные к-теты в ряде мест уже 
в октябре (фактически захватили власть в свои 
руки, всеобщая стачка превращалась в обще-
народное движение против царизма. Организо-
ванные царизмом погромы в Красноярске, Ниж-
неудинске, Зиме, Иркутске лишь ускорили про-
цесс организации вооруженных сил революции. 
Вынужденные в результате этой забастовки 
уступки царского правительства, окончание 
войны и начавшееся волнение в армии все 
это резко изменило всю предшествовавшую об-
становку 1905 г. iB результате вырванных у 
самодержавия свобод создалась возможность 
широкой рев. .пропаганды и агитации, почти от-

крытого вооружения рабочих и, в частности, 
возможность рс.в. работы в войсках. К декаб-
рю рев. борьба в Сиб. достигла наивысшей 
точки развития. Советы рабочих депутатов в 
Красноярске и Чите, об'единивппись с Советами 
солдатских и казачьих депутатов, действовали 
в этих адм. центрах как пролетарские центры 
рев. власти. В Иркутске «военная забастовка» 
охватила весь гарнизон и две сотни Иркутско-
го казачьего дивизиона. В Томской губ. (Ал-
тайский округ), в Енисейской губ. (особ. Кап-
ском уезде), в Иркутской и Забайкальской .губ. 
рев. движение захватывало и крестьян. В де-
ревнях В1ли митинги, организация ячеек кресть-
янского союза, в Алтайском окр. и в Забай-
калье крестьяне захватывали земли и леса цар-
ского Кабинета, громя многочисленную охра-
ну, уничтожая штрафные книги и пр. 

1 Гщиональ'но-о'свободительное движение на 
Алтае, поднявшееся в 1904 в форме новой, ре-
лигии (бурхашизм), .ос1во1б.о)ждатощей от власти 
русского царя и его чиновников, и разыром-
леппое массовыми погромами и арестами, под-
нялось, хотя и меньшей волной, по укреплен-
ное надеждами на скорое падение царизма. 
Начались волнения среди бурятского и якут-
ского населения. С'езды бурят и требования 
самоуправления, создание «союза якутов», от-
казы якутов платить подави отражали при-
соединение народов Сибири к революции. 

Рабочий класс возглавлял и вел за собой и 
в Сиб. первую (буржуазно-демократическую ре-
волюцию, поставленную перед задачей перехо-
да к вооруженному (наступлению. (Но Сиб. с.-д. 
организации .оказались слабы в подготовке и 
•руководстве восстанием, недостаточно осведом-
лены в искусстве восстания, IB тактике наступ-
ления. 

Задача вооруженного наступления и захвата 
власти требкдва га реализации директивы 111 с'ез-
да партии: «выработать план восстания и непо-
средственно руководить (им». Но именно здесь 
сказалась слабость партийных организаций 
результат примиренчества в них: пропаганди-
руя идею восстания, создавая боевые дружи-
ны, вооружая рабочих, парт, организации не 
разрабатывали конкретного плана восстания. 
Отсутствие единого политического руководства 
но всей Сиб. в сложной обстановке, особ, в свя-
зи с пребыванием! в Сиб. и па Д. Востоке нолу-
торамиллноппой армии наложили свой отпеча-
ток па х о д и исход рев. боев в Сибири. Огром-
ное знач. для успеха восстания имела армия, 
сконцентрированная па /1. Востоке. Армия эта 
рвалась из Маньчжурии домой, бурлила сти-
хийным недовольством под влиянием доходив-
ших до нее слухов из (России. Задача партий-
ной работы состояла IB том, чтобы организаци-
онно оформить стихийное брожение солда т, по-
мочь HIM осознать свои классовые интересы и 
включить их в действующие силы -рево'ионии. 

Что сделал для этого Сиб. Союз РСДРП, 
к-рый из всех организаций нашей партии бли-
же всего стоял тогда к армии? Сделано было 
несомненно много. С самого начала войны Со-
юз .повел энергичную агитацию против войны. 
Проходившие на (фронт солдатские эшелоны 
снабжались прокламациями. Искры рев. пожара 
были заброшены в солдатскую 'массу. Но Союз 
пе поставил перед собой во всю ширь задачу 
использовать (настроение армии. Больше дру-
гих наших организаций сознавал эту задачу 
Читинский к-тет, к-рый (командировал одного 
из своих членов и Маньчжурию для пропаган-
ды в войсках. Только харбинская .группа боль-



шевиков, организованная .по почину Читинско-
го к-тета m работавшая непосредственно в ты-
лу маньчжурских армий, резко порвала с мень-
шевиками и сделала ноньггку поднять 'восста-
ние IB армии для того, чтобы с .помощью войск 
захватить линию ж. д. и перевозить войска во-
оруженными эшелонами, с целью оказания по-
мощи восставшим рабочим в России. Группа 
пыталась втянуть в исполнение этого плана .все 
сиб. .партийные организации, но крайняя отда-
ленность организаций, с к-рыми .пытались свя-
заться харбинские большевики, слабо налажен-
ная телеграфная связь, отсутствие информации 
о положении IB других районах, отсутствие 
всякой помощи со стороны сиб. 'партийного 
центра, 'недостаток на местах опытных и на-
дежных руководителей и лихорадочный темп 
событий, все это вместе взятое не позволило 
группе привести свой план в исполнение. Пра-
п и те ль с тип) опередило аиб. большевиков m на-
падении. Прежде чем они приготовились на-
пасть на самодержавие в самом уязвимом для 
пего месте {в армии), оно напало па них с пре-
восходными силами. 

.В конце декабря 1905 были осаждены прави-
тельственными войсками Красноярские ж.-д. 
мастерские, где забаррикадировались 'героиче-
ские пролетарии 'Красноярска 'вместе с ж.-д. 
батальоном распропагандированных ими сол-
дат. 10 .янтаря 1906 были атакованы правитель-
ственными войсками харбинские ж.-д. мастер-
ские, где находился штаб харбинской группы 
большевиков: начальник тыла маньчжурских 
армий ген. Иванов бросил на рабочих несколь-
ко тысяч казаков с пушками и (пулеметами. Па 
сиб. и забайкальских рабочих одновременно 
было направлено два карательных поезда геи. 
Репепкампфа с В. и барона Меллер-Закомсль-
ского с запада. Царское правительство опере-
дило большевиков в овладении армией, но это 
Зыла Пиррова победа. 

Сиб. партийные организации не были окон-
чательно разбиты карательными отрядами пра-
вительства, -они были лишь на время ослаб-
лены. Тяжелой утратой был расстрел ген. Ре-
ле н.к а миф ом трех выдающихся профессионалов 
союза, беззаветно преданных партии больше-
виков • Костюшко-Волюжапича А. Я., Полова 
A. И. и Бабушкина И. В. iHo свирепые расстре-
лы Меллер-Закомельского н Репепкампфа не 
помогли царскому правительству. Едва успели 
уехать каратели нз 'Сиб., как партийная работа 
начала вновь оживать. Читинский к-тет пот 
носом у карателя .Репепкампфа продолжал из-
давать прокламации. Быстро были восстановле-
ны партийные организации во всех городах н 
по станциям ж. дорог. Стачечное движение, 
волнения .среди крестьян, казаков, бурят, яку-
тов, волнения в целом ряде гарнизонов отра-
жали еще неисчерпанные возможности нового 
под'ема революции, подтверждали правильность 
большевистской тактики. Сиб. партийные орга-
низации этого 'периода держали линию на ор-
ганизацию нового под'ема, развертывая массо-
вую кампанию бойкота Виттсвской Думы, ис-
пользуют выборы для подготовки .по призыву 
B. И. Ленина «нового еще более могучего ре-
волюционного натиска». Уже в июле 1900 со-
брался новый обл. с'езд Сиб. Союза. Подсчет 
сил на этом с'езде показал, что из революции 
1905 сиб. организации вышли не только ге 
ослабленными, по даже выросли сравнительно 
с дорев. временем: увеличилось число партий-
ных организаций и количество членов в них, 
стало больше подпольных типографских стан-

ков, расширились связи с рабочими, в частно-
сти с приисковыми, с воинскими частями, с 
крестьянством, с казаками и т. д. 

На Красноярском обл. с'езде из старых .ра-
ботникои Сиб, Союза участвовали: П. Н. Ба-
ранский, М. 'К. Ветошки,п, В. Н. Охацимский, 
11. Н. Суслов, А. А. .Кузнецова, X. Бро птейп 
и др. С'езд IB основном занимался проработ-
кой решений только что закончившегося об'-
едипительпого с'езда партии. Несмотря .на то, 
что па об'едипительном с'езде партии большин-
ство оказалось на стороне меньшевиков и что 
делегат Сиб. Союза па этом с'езде В. И. Оха-
цимский 'переметнулся к меньшевикам и занял 
на обл. с'езде самую крайнюю оппортунистиче-
скую позицию, основные резолюции па Сиб. 
с'езде были приняты большевистские (о необ-
ходимости -пересмотра аграрной программы, о 
думской тактике). В состав союзного к-тета от 
большевиков вошли: Баранский, Ветошкип, Су-
слов и Маслов. По окончании с'езда больше-
вики позаботились о том, чтобы сохранить за 
собой прежнее влияние в крупнейших рабочих 
центрах. С этой целью в Красноярске остался 
Баранский, в Читу вернулся Ветошкип, в Омск 
был направлен Маслов. 

В .острой фракционной борное, развернув-
шейся после Краен ммнр.стшго с'езда, шло укре-
пление большевистских организаций. Попытки 
Ох,ацимского, вше ту павшего с докладом о IV 
с'езде, протащить ликвидаторские установки, 
были ренып'елино отв'ир.гцуггы собраниями н.а.р-
т Н Й М 1 Ы 1 Х организаций I ( B Красноярске оп полу-
чил из 300 'чеш. всeino несколько .голосов, н Чи-
те поддержал только один). 

Зап.-Сиб. организации, менее .разгромленные 
контрреволюцией, выдвигаются в это время па 
передorovю л.инпито, особ. 'Омская организация, 
у руководства к-рой стояли т. Шанцер (Марат), 
B. Куйбышев, К. А. Попов и др. Становилась 
подлинно-массовой организацией Барнаульская, 
где дал крепкий урок большевистского руко-
водства т. Маслов, поднялась il 1.-1 (иколаевская 
организация (Обская npymia), окрепло больше-
вистское руководство в Томской организации, 
в к-тете к-рой активное участие принимал 
C. ,М. Киров. Зан.-Сиб. конференция, иод ру-
ководством Шапцера '(Марата), с участием 
В. Куйбышева, К. А. Попова и др., приняла 
по веем вопросам большевистские резолюции. 
Большевистские .позиции отразили и Красно-
ярская и Забайкальская конференции. 

.Несмотря на наступление реакции и новые 
разгромы партийных организаций, 111 общеси-
бирская конференция Сиб. Союза, состоявшая-
ся в конце декабря 1906, представляла собой 
27 организаций, с количеством членов в 3.500 
чел., этими организациями было поставлено 
II нелегальных станком, издавались легально 
два с.-д. еженедельника, две газеты. 

На 111 конференции разгорелись .горячие пре-
ния между большевиками и меньшевиками, 
представленными в составе конференции .по-
ровну, Снб. партийные организации, поставив 
на под'сме революции иод бойкот Булыгип-
скую и 1Витте,векую Гос. Думы, проводили эту 
тактику до получения телеграммы о решениях 
IV с'езда. После решения Красноярского с'езда 
об участии в выборах в Думу, партийные ор-
ганизации приняли активное участие в избира-
тельной Kaivin,".iiiniii. Выборы показании большой 
апторитет IB массах те только рабочих, по и 
крестьян Сиб. с.-д. организаций, сумевших по-
слать ряд с.-д. депутатов IB Думу. Партийные 
организации, проведя перестройку еще соглас-



но у к аз пегий Таммерфорской конференции (вы-
борные к-теты) 'перенеся внутрипартийные дис-
куссии в (массу членов партии, отвергнув ли-
квидаторство, укрепляли свои ряды, сочетая 
легальные и нелегальные формы борьбы в мас-
се рабочих, крестьян ;и солдат. 

Дальнейшая реакция разгромила партийные 
организации и самый Сиб. Союз, по несомненно 
вслед за разгромом создались новые органи-
зации. 

Борьба за партию в период между двумя 
революциями велась а тестой связи с больше-
вистской ссылкой, особ. Турухапской, где жи-
ли товарищи Сталин, Свердлов, Орджоникидзе , 
Куйбышев и др. Товарищ 'Сталин, будучи со-
слан в 1913 в заполярную Куренку, 'организо-
вал далекую Туру ханскую ссылку на борьбу с 
ликвидаторством и шовинизмом. «Сою.? сибир-
ских рабочих» '(см.), созданный в 1915 иркут-
скими большевика,ми в Черемхово, с. ответвле-
ниями в Енисейской и Забайкальской руб., не-
смотря на скорый 'разгром его жандармами, и 
«Воен но-Социалистический Союз», созданный 
ссыльными большевиками и Нарыме, проводив-
ший ленинскую пораженческую тактику в пе-
риод империалистической 1войпы, -прочно вой-
дут в историю большевистских организаций 
Сибири. Правильность mix линии определялась 
последовательностью борьбы с меньшевиками 
в формально об'адиненных организациях. Ос-
лабление атой борьбы, примиренческие ошибки 
тормозили и ослабляли большевистское руко-
водство массами, показывая на ряде этапов 
истории сиб. партийных организаций антипар-
тийную роль примиренчества. 

Вместе с тем «упорная борьба за больше-
вистское течение» в сиб. организациях -создала 
еще в период первой революции 1905 07 из 
Сиб, Союза РСДРП 'подлинный оплот револю-
ции. Работа большевиков Сиб. Союза не про-
пала даром: она .подготовила кадры, создала 
богатый опыт для дальнейшей борьбы и дл i 
окончательной победы революции. 

Л и т . : Норпнским, II. II. (Николай Полмшнй. В рилах Спб-
гид. Союза, Н.-Пикол.'К'нск, 1!Ш; его же. Социал-демократ* 
<\ скос движение н СиГ>. И чпоху революции 1!!05 г., „Сев 
'•Т ии" . Ul'fi , S-fi; Сибирский Союз Р С Д Р П , с . М . . издатель 
| « о „Старый Большевик". 1035: ffnor.mecruii, Ем. Первач 
о з ("пчяя организации в Забайкалье, „Пролет. Реи.", 1!)'.'.Ч. -1) П! 

w r . O T O n - '"eniee Ивановиче Мартыновском, „Каторга и 
''' лка", 1020, fi С'7); III\'Miri.i:iiii, />'. И сибирском поцоол'. • 

чер y ' M ' ]qn; i 1П0Ч гт., М. Л . , изд. „Москов. Рабочим". "> ' • 
оклЯ1-р г о ц.-демокоа 1 пч. комитетов второму с'е.чду Р С Д Р П 

" — ' И1Д.. 19.40; Сп.чш'ипппч, Е. Я. Никенти» Лиц .е 
Сопи" Г у т о в с н 1 , . К а г . и Ссылка", !!>'Л>, 7-8 C28-W): Н г т о ш -
гкин, М Чо гинп.-ofl оголим т.-щии РСД1ЧК6) I!)0r> - 190П тт. 

«'„Пролет, св." 19.'7,-1 (fi'i); его же. Большевики к м> ныне-
н и к н в 100,5 т. на Д. Востоке, „Пролет. Ней.", А (51) 
KpiiMo.ihHi кон, /'. Первые т а г и партийной работы м v'e<o,i 
Сергеи Мир Iio'-нча Киров1 '. „Прилет. Р- п.", И Ш . 5: С. М. 
Корон ( 8 4 Н'.'И). Мате [нзлы к бпотрафнн. М . , П а р и ш а т , 
10,41. М . II с т о in к и п. 

«СИБИРСКИЙ СТУДЕНТ» — ежемесячный 
журнал, пыходил в Томске IB 1014—d6. Возник 
по инициативе трмпн -саб. студенческих земля-
честв и издавался по принт и ту самоокупаемо-
сти. В журн. принимали участие иница 'различ-
ных ПРОЛИТ, направлений .('Г. Н. Лоташип, iB._M. 
Бахметьев, Е в г. .Колосов, 'Г. .Вяткин, Г. Д. Гре-
бенщиков, И. Чужак, М. Б. Шатилов. Внч. 
Шишков и др.). Это был первым и единствен-
ный дореи. студенческий журнал в Сиб. и яв-
лялся выразителем мелкобуржуазного демокра-
тизма и областничества!. Тираж пе поднимался 
выше 2.500 экземпляров. 

СИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ ИМЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (б. Том-
ский Технологический ип-т)—учрежден 12 мая 
1896. Учебные занятия открыты 22 октября 

1900 па 1 курсе механического и химического 
отд.; к ним прибавились в 1901 горное и в 1902 
инженерно-строительное. В 1917 отделения пе-
реименованы в фак-ты, а в 1925 ип-т—в С. т. 
институт. В 1927 С. т. и. присвоено имя Ф. Э. 
Дзержинского. На фак-тах С. т. и. были след. 
специальности: на механическом теплотехни-
ческая, фабр.-зав., мукомольного дела и же-
лезнодорожная: па инженерно-строительном— 
сухопутных сообщений, мостов, коммунального 
хоз-ва, архитектурная и мелиоративная; па 
горном геолого-разведочпня, маркшейдерская, 
рудпичпо-плаповпи и металлургическая; на хи-
мическом технологии органических, 'Минераль-
ных, волокнистых, -красящих и питательных 
веществ. Педагогического персонала в 1902 бы-
ло 51 чел. (17 проф.). в 1920—85 (25), в 1927-
112 (29 профессоров). По фак-там штатный пер-
сонал 1925 распределялся так: механический 
36 (7 проф.), инженерно-строительный 18 (0), 
горный 23 (6), химический 16 (5 проф.). Кри-
вая численности студенчества: в 1909-1.597 
чел., в 1920—400 и в 1927—1.975 чел.; в 1927 
имели механический фак-т—803, строительный -
501, горным—393 и химический — 278 студен-
тов, из них м. 95%, ж. 5. Соц. состав в 1922/23: 
рабочих—13,8%, крестьян -14.0, служащих 15.7 
в 1927/28 - - соответственно — 42,2, 20,4, 30,3%; 
партийность: в 1920/21 2,1% чл. ВКП(б) и в 
1927/28--19,9% чл. ВКН(б) и 14,9%- ВЛКСМ. 

Д о Ю05 курс -обучения в С. т. и. был 5-лст-
ппй, с 1905 н о 1920 существовала предметная 
система. В 1920 введен 'М<>, затем 4 и, наконец, 
5-летний учебный план. На весеннем семестре 
1927 из 1.908 часов па лекции приходилось 422, 
графических работ 432 и практических запя-
той 1.054 часа. Производственная практика от-
бывалась студентами начиная с 111 курса (в 
1927 1.100 чел.), по к 19,30 она стала прово-
диться с I курса. Выпуск инженеров произво-
дился ежегодно; 1906 07 дал 27 ипжеперов-
мехапиков и 0 химиков, 1920—27 и 1920/27— 
130. Всего пн-том выпущено 1.869 инженеров 
(механиков 712, строителей 409, горняков 500 и 
химиков 242). Б. ч. их осталась работать в 
Сибири. С. т. и. издавал жури. «Изв. Сиб. Тех-
нологического Института» (за время существо-
вания С. т. и. вы шло 50 томов) и учеб ру-
ководства по дисциплинам, преподаваемым в 
институте 

Бюджет С. т. и. в 1920'27 равнялся 981.991 
руб. (госбюджетных ассигнований 694.374, ме-
стных бюджетных 21.800 руб. и спецсредств 
265.820 рублей). С. т. и. в 1927 имел 41 учебпо-
р.епомогателыюе учреждение: лаборатории, ка-
бинеты и музеи, в к-рых сосредотачивалась 
учебная и значит, научная и научно-исследова-
тельская работа. Оборудование их было хо-
рошим. Кроме 'iiono, работали лиио лаборатории 
с цепным музеем, лаборатория по испытанию 
с.-х. машин и орудий, военный и мелиоратив-
ный кабинеты, библиотека в 100 тыс. томов 
почти исключит, технической лит-ры, газовый 
злво'1, обслуживавшим также ун-т и бактерио-
логический ип-т. электрическая ст. и учебно-
производственные механические мастерские(см. 
Машине,строй). 

Для Сиб. С. т. и. был крупнейшей научно-
технической базой, т. к. его лаборатории, ка-
бинеты и научные работники обслуживали крае-
гую нпом-сть м пели ппучно-иеследочательску:-; 
и краеведческую работу, на к-рую опирались 
гос. плановые организации. В 1930 С. т. и. был 
реорганизован, выделив 7 отраслевых ип-тов: 
мехапико-маш жилстроительный, химико-техно-
логический, строительный, транспортный, чер-



пой металлургии, горный '(угольный) и теолюи-о-
разведочпнй. 

Л и 1.: Томский технологический i m c o n y i w '.'.г> лет своею 
существовании, li)0!) 22 октябри 1Г12.;>, Томск, IDJH. 

СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (оси и 
1872). Местопребывание прав,тения было и 11с-
тербурге. Принадлежал к концерну «Немецкого 
банка» (Deutsche Bank, п р а в л е н и е - и Берлине), 
обслуживал районы на В. от Зап. Прнуральи. 
До 1910 он господствовал в кредитовании Сиб. 
торговли маслом, хлебом, пушниной, отчасти 
х,тонком (в Ср. Азии). С т. б. имел несколько 
золотосплавпых лабораторий, успешно конку-
рировавших с лабораториями мин-ва финансов: 
так в 191-1 -через сто Красноярск, -лабораторию 
прошло 113 пуд. шлихового зо,тота. Семипала-
тинскую—30, Томскую—28. Поминальный акн. 
капитал С. т. б. равнялся 'перед мировой вой-
ной 12.500 тыс. руб., а баланс сводился в 200 
млн. руб. с лишним. Доходность его операций 
характеризуется фактом, приводимым В. И. Ле-
ниным: «Немецкий банк», вводя в Берлине ак-
ции Сибирского торгового банка, продержал 
их год у себя в портфеле , а затем продал их 
по курсу в 193 за 100, т. е. почти вдвое, «за-
работав» око,то 0 <млп. рублей» (Ленин, В. Им-
периализм как новейший этап капитализма, 
Соч., т. XIX, стр. 112). 

В пределах Сиб. к 1913—iI4 отд. С. т. б. име-
лись: в Кургане, Барнауле, Омске, Бийске, Кз-
ипске. Камне (т. с. в шести гл. pi сбыта 
масла), П.-Николаевске, Минусинске, Томске, 
Красноярске, Верхнеудииске, 11икольско-Уссу-
рийске и Владивостоке. Экспансия вдоль ж. д. 
очевидна. Обслуживая продвижение сиб. това-
ров па 3., С. т. б. -открыл о ид, ж Мяпке (сет. 
европ. масляный район), Москве, Нижнем (ЯР 
марка), Ирбите (тоже), Випдаве (гл. маслоэкс-
портный порт б. России), в -Одессе, Аккермапс 
и Проскурове (районы скопления немецких ко-
лонистов) и др. городах. В 1910 кредитная мо-
нополия С. т. б. па В. частично ослабилась ор-
ганизацией французского Русски - Азиатского 
банка, -сеть контор которого распространилась 
особенно в Восточной Сибири, ДВК и Средней 
Азии. Октябрьская революция ликвидировала 
Сибирский торговый банк как in все частные 
банки. 

.'I и т.: П|е Нчпкеи der Welt , Берлин Лейпциг—Гамбург 
изл. Rudolf Taeiiber, IDl.'i; Ленин, И. / / . Пмпе иллммм, как 
ионейшив чтя и капитализма, Соч., т. Х:Х, Л . , Н Ш ; Cvxonn, Ф. 
Копикуп, „Сиб. Огни", 1033, ,Г)-Г>. Т . С у х о н а . 

СИБИРСКИЙ ТРАКТ—-см. Московский тракт. 
СИБИРСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ — организован в 1928, в Томске, -при 
гос. университете. Возглавляет всю иаучно-ис-
следоват. работу Сиб. в области физических 
паук и служит центром научного разрешения 
проблем, выдвигаемых сиб. промышленностью. 
Оборудование ин-та находится па высоте со-
временной техники, особ, лаборатория молеку-
лярной физики. Наиб, крупный -об'ект обору-
дования мощная электроустановка в 1 млн. 
вольт, единственная в Сибири. Из научных ком-
бинатов выделяется также единственный в Сиб. 
«Кабинет марксистско-ленинской методологии в 
физике и химии», с большой .политико-эконо-
мической и философской библиотекой. За пер-
вое пятилетие своего существования (1928—33) 
ип-т выполнил свыше 200 научных работ, из 
к-рых половина опубликована в рус. и ино-
странных журналах и издана отдельными кни-
гами; часть работ, имевшая текущее практи-
ческое значение, передана непосредственно тем 
учреждениям, для к-рых они выполнялись. Про-

фессорами и сотрудниками ин-та (Кузнецовым. 
Копвассароиым, У сапов и чем, Водопьяновым, 
Тартаковским, Корсупским, Кудрявцевой, Бо-
рисовым и др.) сделан -ряд открытий: в обла-
сти усталости металлов, в исследовании жид-
ких растворов (новый метод физико-химиче-
ского анализа), в проблеме диэлектрики и рас-
щепления атомного ядра и др. Проф. В. Д. 
Кузнецов разработал новый метод определения 
твердости- метод маятника, нашедший весьма 
широкое применение в научных лабораториях 
СССР и за границей. Большую сист. работу 
ин-т ведет для Кузбасса: исследуется прокат-
ка металла па сиб. предприятиях, сконструи-
ровано и выполнено несколько приборов для 
испытания механических азойств ст;им на Куз-
нецком .металлургическом заводе, разработа-
ны новые методы анализа и контроля коксо-
химического ппоизводстна, уже применяемые на 
Кемеровском химическом заводе, поставлено 
изучение самовозгораемости каменных углей 
гчто имеет исключительную важность для Куз-
басса. т. к. угольные пласты здесь нередко са-
мовозгораются и углепром-сть терпит огром-
ные убытки). В части ж.-д. транспорта ип-том 
найдены способы борьбы с хрупкостью рель-
сов при низких температурах,—это достижение 
крайне .ценно дли сиб. рельсового нути, где 
рельсы зачастую лопаются от 40" морозов. Ип-т 
ведет также работы, связанные с радиофикаци-
ей сел. хоз-ва, рационализацией водного транс-
порта и т. д. Следует отметить также работу 
сотрудника ин-та Климова «О двух теориях 
движения», разоблачившую идеалистические из-
вращения в философии физики и махистские 
тенденции некоторых работников * института. 
К концу второй пятилетки намечено разделе-
пне Сибирского физико-технического институ-
та па 4 самостоятельных па.учпо-неследова-
тсльскнх института: физико-химический, элек-
трофизический. химический и связи. 

СИБИРСКОЕ БЮРО ЦК РКП(б) ортанизо-
вано в начале 1919 на вост. фронте для уста-
новления связи с большевиками и большевист-
скими организациями в Сиб., передачи им ди-
ректив Центрального К-тета, подготовки во-
оруженных восстаний. После разгрома колча-
ковщины и восстановления в Снб. сов. власти 
С. б.—.высший партийный орган в Сиб., назна-
чаемый ЦК. Сиб. бюро ЦК РКП(б) сыграло 
исключительную роль в деле борьбы с бело-
гвардейщипоп, восстановлении советской вла-
сти, укреплении .партийных организаций, борь-
бы с разрухой. Секретарями Сиб. бюро ЦК 
РКП(б) были: В. П. Яковлева, И. И. Ходоров-
скип и -С. В. Косиор. После 1 Сибирской крае-
вой партийной конференции (1924) Сибирское 
бюро сменил избранный красной комитет пар-
тии. 

СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.— 
Первое Сиб. Обл. Го-с. Издательство (Сибгоспз-
дат) вю.зпшкло в ,1922, в виде сам'остосттельнюн 
издательской и книготорговой организации, 
с местопребыванием в Ново-'Николаевске. Изд. 
имело конторы и книжные магазины во всех 
более или менее крупных iropoi/raix Сибири, а 
также .представительства в Мое шве и Ленин-
граде. iB Правление входили: iM. Бас-оп, П. Ма-
ку.ш'я I, В. -1 [равдухип, Ем. Ярославский, Алек-
сандровский, позднее — А. Л неон. Вскоре -Сиб-
го-еиздат -быт переименован и Сибкрайиздат • 
Сиб. Краевое издательство — и значит, рас-
ширил свою деятельность. С. к. и. в первый же 
нериад своего существования приступило к изц. 

«Сибирского Педагогического Журнала», в даль 



нейшем переименованного в «Просвещение Си-
бири» (см.), и «Сиб. Огней» (см.). В 1924 —25 
издавался также библиографический жури. 
«.Книжная Полки» (СМ.). К 1928 С. к. и. являлось 
уже основной книгоиздательской организаци-
ей в крае, при чем средний о б е м изданий вы-
ражался в 8,2 неч. листа, а средний тираж 
и 15.000 экземпляров. Сибирским краевым из-
дательством выпускалась серия брошюр агро-
технического характера для крестьян («Сибир-
ская Сельско-хозяйственная Библиотечка»), 
учебники для сибирских школ, методические 
руководства и педагогические пособия. 

Из художественной лит-ры издательством бы-
ли выпущены: сборники стихов В. Итин а и II. 
Драеерт.а, первые книги Лидии Сейфу,л,липой н 
др. Отсутствие -собственной полиграфической 
базы и высококвалифицированных специали-
стов издательского дела сказывалось па каче-
стве оформления 'изданий, к-рое в подавляю-
щем большинстве случаев было невысоким. Как 
кпигоггоцигопая юргач низания, Сиб'к.пайизд.ат яв-
лялся представителем Госиздата, Центрального 
издательства народов СССР, Военного Госу-
дарственного Издательства, изд. «Прибой», «Ра-
ботник Просвещения» и др. В 1931 Сибкрай-
издат был реорганизован в .Западно-Сибирское 
Краевое Отделение Государственного Издатель-
ства, а в 1933 книготорговые Функции от пего 
перешли в Книгоцептр КОГИЗ. 

СИБИРСКОЕ МОРЕ - -часто встречающееся 
назв. части Сев. Лед. океана, омывающей сев. 
побережье Снб. от мыса Челюскина до Берин-
гова пролива. Зап. часть С. м. принято теперь 
называть морем Лаптевых (см.), а вост. часть 
Восточно-Сибирским морем (см.). 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА, 
ПРИКЛАДНОЙ МИНЕРАЛОГИИ осп. в 1931, 
в Н.-Сибиреке. Ип-т выявляет минерально-сы-
рьевую базу для новых предприятий сиб. пром-
сти и для экспорта; изучает минеральное сырье 
в целях: использования его в строительстве, 
использования пустых пород и отходов разра-
боток полез, иск., замены дефицитных строй-
материалов (а также импорта), и изыскивает 
новые пути рационального употребления по-
лез. нскопаем1.1Х. Изучаются: каолин, кровель-
ные сланцы, барит, гипс, мрамор, плавиковый 
и полевой шпаты, огнеупорные глины, боксит, 
базальт, диабаз, абразивный материал, пьезо-
кварц. слюда, графит и т. п.. начиная с гене-
зиса минерала, кончая продукцией из пего и 
составлением проекта горных работ. Из работ 
ин-та 1933 заслуживают внимания: изучение 
сиб. к по, типов для выяснения возможности 
пром. их использования; изучение баритов Ха-
касии в целях подготовки сырьевой базы для 
баритовой пром-сти и как возможного сырья 
для экспорта; подготовка и изучение сырьевой 
базы для алебастровой пром-сти Зап.-Сиб. края; 
изучение сиб. глин в целях их пром. исполь-
зования (омские глипи как материал для мо-
стового клинкера и керамзита, омские трепе-
ловидные суглинки как материал для глины 
цемента, новосибирские глины как 'Материал 
для черепины, барнаульские магнезиальные г,ли-
пы как материал для цемента Соре,ля); изуче-
ние минерального сырья Ойротии для подго-
товки сырьевой базы местной пром-сти (мра-
мора, пьезо-кварц); изучение огнеупорных глнп 
для металлургической пром-сти; изучение бар-
наульских и новосибирских базальтов и диа-
базов, как сырья для каменного литья, в це-
лях замены металлов неметаллами; изучение 
глинистых сланцев, как кровельных, для заме-

ны дефицитных кровельных материалов и изу-
чение возможности пром. использования отхо-
дов при их добыче. Результаты работ частич-
но отражены в сборнике «Труды Сибирского 
Отделения Института Прикладной Минерало-
гии», Н.-Сиоирск, 1933. 

СИБИРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО- см Вре-
менное Сибирское правительство. 

СИБИРСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРА-
НИЕ -неосуществившаяся затея с.-р. и мень-
шевиков в 1918— 19 использовать идею автоно-
мии Сиб. для создания «демократической» вла-
сти и мобилизации сил для борьбы с совета-
ми. Па чрезвычайном общесиб. с 'езде в Том-
ске (19 28 декабря 1917), созванном с.-р., мень-
шевиками и областниками, было постановлено 
пе позднее марта 1918 созвать Сиб. Учреди-
тельное собрание. Затем н десятках деклара-
ций и постановлений с. р., меньшевики, област-
ники и Врем. Сиб. правительство клялись в 
созыве I . У. е., но никогда никаких практи-
ческих шагов к созыву его пе предпринима-
лось. После свержения колчаковщины ЦК эс-
эров делает последнюю, оставшуюся на бумаге, 
попытку «оживить» мысль о С. У. с. и пред-
ложил своим местным организациям в Сиб. 
«безотлагательно 'приступить к созыву област-
ного Учредительного собрания» (извещение ЦК 
с.-р. 28 января 1920), используя для этого бу-
ферное государство. См. Сибирская Областная 
Дума, Временное Сибирское правительство, Об-
ластничество. 

Л и г . : MnKctit.im, Ft. и TVPVHOII. Л. Хрони а гражданской 
иоГинл н Сибири, М. . Гос. и 'Д., 1920 (помешен рил документ»» 
о созыве Снб. Учр. Собрания); Последние дни колчаковщины, 
сб., М. , Гос. над., I'J'Jfi. 

СИБИРСКОЕ ЦАРСТВО.—Так назывались в 
Московской Руси разные сменявшие друг дру-
га в XV—XVI веках гос. образования в бас-
сейне Ср. Иртыша. Некоторые из них заходи-
ли и па 3. от Урала. Политически й этнографи-
чески С. ц. пе представляло собою чего-либо 
однородного. Господствующим пац. элементом 
были различные татарско-турецкие племена, 
близкие к ногайцам и узбекам. Владетельный 
юрт с гл. князем (ханом) часто менял свое ме-
стоположение, то находился у устья Ишима, 
то па р. Туре, то на р . Иртычпе и т. д. 'Власть 
гл. князя ослаблялась пе только борьбой меж-
ду претендовавшими па псе родами Тайбуги 
(связь с ногайцами и казанцами) и бухарских 
Vабсков-шибанидов, по и па.личностью воеипо-
торг. аристократии. Здесь мы находим феода-
лов удельных князей-беков, управлявших сво-
ими улусами, и мурз, «именитых» людей. Как 
и в Казани, в С. ц. были «Карачи», т.-е. вель-
можи из влиятельнейших князей, обязательные 
участники в управлении всем государством. Ос-
новная масса господствовавшего племени—«чер-
ные люди»—находилась в экон. подчинении у 
имущей верхушки, поставляя ей рабочую и 
военную силу. Гл. занятием турецко-татарских 
племен С. и. оставалось, невидимому, скотовод-
ство, по нельзя преуменьшать и роли земледе-
лия. Есть сведения о развитии у сиб. татар не-
которых ремесл, особ, кузнечного. Крупное 
знач. имела и охота, особ, на 'пушного зверя. 
Однако гораздо более важным источником пу-
шнины явился ясак (дань), наложенный завое-
вателями гурко-татарами па покоренных при-
обских остяков, вогулов Тобольского Севера, а 
также черемисов и башкиров. Пушнина и бы-
ла преим. тем товаром, к-рый вовлекал С. ц. 
в международную торговлю, и в .неизбежное 
подчинение более сильным соседям, стремив-



шимся монополизировать этот рынок ценней-
шего мехового сырья. Через С. ц. шла также 
частично транзитная торговля между Ср. Ази-
ей и Вост. Европой. Арабизироваппая Ср. Азия 
навязала племенам Сиб. чрез узбеков-шибапи-
дов ислам. Наоборот, род Тайбуги, отстаивая 
экоп. и полит, самостоятельность от Ср. Азии, 
поддерживал старый фетишизм. 

У зависимых охотничьих племен /вогулов и 
остяков частично сохранялись собственные 
«кпязцы» и старшины, по, по ряду указаний, 
можно заключить, что многие роды этих пле-
мен попали иод непосредственную власть ха-
па, беков и мурз. Кроме ясака, они ,выставляли 
также вооруженную силу. 

Начавшееся оседание народов Сиб. вызвало 
постройку городов. Известны Джеиги-Тура (те-
перь Тюмень, т. е. «город у устья») город Чип-
гиса, Искер (см.) «старый город» (от турецко-
го «ески»- старый), называемый также Кашлык 
(возможно испорченное «Кышлак», т.-е. зимняя 
стоянка) и др. 

Проверенных исторических сведений о С. ц. 
немного. Во второй половине XV в. С. ц. вы-
рисовывается, как полит, единица, отдельная 
от Золотой Орды. Хан тюменской или китай-
ской орды Инак (Ибрагим) завязывает сноше-
ния с Москвой. В дальнейшем борьба между 
шибанидами и тайбугипцами привела к тому, 
что слабейшая сторона род Тайбуги в лице 
князя Едигера— вынужден был в 1555 обра-
титься к московскому царю Ивану Грозному 
за помощью, обязавшись платить Москве ясак 
но соболю с каждого «черного» человека, а 
«черных людей у себя сказали 30.700». Этим 
ставился в зависимость от Москвы край во 
обе стороны Урала от истоков р. Уфы на 3. 
до р. Тобола на востоке. 

В 1550 шибапид Кучум (ом.) (столица- Искер) 
разбил Едигера, а в 1572 убил его и брата 
его Бекбулата. В результате Кучум создал па 
короткое время большое государство, с юж. гра-
ницами до Ср. Барабы и с вост. за Обью. 
Борьба пришедших за Ермаком (воен. экспе-
диция 1581—84) московских воевод со стойким 
противником длилась 15 лет, несмотря па по-
стройку острогов в Тюмени, Тобольске и пр. 
Кучум уходил «в крепкие места и ту жнвяше 
скрыто и пакостятне русским и ясачным зелпе». 
Только насильственная смерть его в «Патаях», 
вероятно, пе без ведома Москвы, закончила 
покорение Сибирского царства. См. также Ис-
тория Сибири. 

Л II т.: С.говцоп, II. Историческое обозрение Сибири, М. 
18.48; Краткой сиб. летопись ( К у ш урскам), СПб., 1880; Я ' ' / ' " " 
цеп, / / . М. Сибирские инородцы, их быт н современное поло 
жение, СНГ)., 1891; Гч'Ц/шгкый. II. Н. Заселение Сибири и быт 
ее пгрных насельником, Харьков. 18.4(1; Со.юпы-н, С. 31. П е о -
рия России с лрепнешпнх времен, шд. '2-е. т. V , гл. .'!; т. V I , 
гл. 7; т. V I I , гл. .'! п т. V I I I , гл. I ; Ка:ч,мин, П. Н. Очерки прош-
лого и настоящего Сибири, СПб. , I'JIO; I.,'on Cahiin. Iiil odnc-
(ion й r i l ls to irn lie t'Aslc. T u n s et Mongols, I'.irss, i«!K>; //«,•-
Hummu. „Искер" n „Г.жеголпмке Тобольскою Губ. My.-ieu", 
в. X X V . Д. С у х о п. 

СИБИРЦЕВ, Геннадий Евгеньевич — один из 
старейших сиб. врачей-общественников. Р. в 
1875. Окончил Томский ун-т в 1902. Больше 20 
лет заведует томской гор. больницей для за-
казных, к-рой, за его заслуги (хорошая поста-
новка дела), присвоено имя Сибирцева. Осо-
бенно много работал по изучению скарлатины. 
Был секретарем обчва практических врачей 
Томской губ. (1909—10) и председателем Бюро 
секции врачей (1920—22). 

СИБИРЬ, гавань—находится в вершине зал. 
Корфа (Берингово м., на В. от перешейка Кам-
чатки) под 6 0 ^ ° с. ш. 166^° в. д., дл. ок. 5 Кщ, 
глуб. до 10 м. Прекрасная бухта, защищенная 

от ветров. Недалеко от бер. С. г. возвышается 
характерная многоголовая гора Головизпипа, 
имеющая 8 конусообразных вершин, до (>10 м 
высоты. 

СИБИРЬ -как географическое название 
уiioi.wikcкается уже и XIV в. у арабских писате-
лей под двойным' названием Sibir п Инг; 
Шильтбергер праистории тирует его как lssibnr; 
в рус. летиппсях словч) С. и-псрвые истрсчаст-
ея .под 1407 -и 4483 Т'Г. Тапарский .город Sibir 
обозначен .па .карте, прилаженной к нзданимоп 
в 1544 космографии Сб. Мюстера; о С., как 
стране, писал германский днпл'имют XVI is. 
Гербернпейн. В XVII в., ври русских, терми-
ном С. обозначалась, строго говоря, зап. 
•часть страны, il ^роиохомдепие самого назва-
ния «С.» нетречает раалмчшые толкования 'в 
.научной лит-ре. 'По шайб, растр остр, мнению, 
«С.» чтрошех.щдит от монгольского слова, .озна-
чающего «болота». По П. Абрамшу .сл'Оню «С» 
пропаходит 'от турецкого глагола «с.ибир» 
(«засыпай зем.тю»), и то тесьма сомаительш). 
С. Пагк.анов ставит слово .«С.» в св'язь с пре-
даниями о 'пароде «сыбыр», обитавшем на ср. 
Иртыше; Г. Потмни.п со .словом, «су,бур» или 
«сумур»—•«северная звезда». П. Козьмип -
сближает это назишп.ие с тюркским словим 
«с.иб'Э» или «шнбэ» крепость. .Вопрос пе мо-
жет считаться, однако, разрецпешпым. 

«СИБИРЬ» I) газ., изд. в Иркутске в 1870 -
80-х годах. Основана военным инженером II. А. 
Кл.ипдером в целях пропаганды постройки Сиб, 
ж. дороги; изд. с 4 января 1873 под его редак-
цией. Это было двухнедельное издание жур-
нального типа, выпускавшееся неаккуратно п 
заполнявшее .свои страницы лытивымн похва-
лами администрации, описаниями официальных 
торжеств, встреч и богослужений. Газ. пе име-
ла общественного знач. и расходилась в еди-
ничных экземплярах. С июля 1875 изд. па пра-
вах аренды перешло к кружку сиб. литерато-
ров, деятельно до этого .сотрудничавших в ка-
занской «Камско-Волжской Газете». Газ. ста,та 
выходить под ред. В. М. Вагина (см.) при бли-
жайшем участии М. В. Загоскина, Ядринцсва, 
Потанина (см.) и др. областников, отражая ин-
тересы параждавшейся сиб. буржуазии и раз-
ночинной интеллигенции. 'Принимали участие в 
изд. и полит, ссыльные, в т. ч. А. П. Щапов 
(см.). живпиий тогда в Иркутске в ссылке. 
В скором же времени газ. приобрела репута-
цию лучшего провинциального изд. прогрес-
сивного направления. Подписка резко возро-
сла. В ноябре 1870 Клип дер продал .право изд. 
Вагину. Газ. подвергалась многократным пре-
следованиям со стороны администрации. Изда-
ние дважды 'Прерывалось , и 14 июня 1887 рас-
поряжением министра внутренних дел было 
окончательно прекращено. В истории сибир-
ской журналистики «С.» занимает видное ме-
сто, ряд ее краеведческих статей до сих нор 
пе утратил интереса. 

2) Большая прогрессивная газета областниче-
ского направления, издавалась в Г1о. К. 11. Ми-
хайловым, одним нз сотрудников Ядринцева по 
«Вост. Обозрению». В газете сотрудничали: Ма-
мнп-Сибнрик, Ел.патьев'.'кнй, Чудной,ский, Мач-
те г, Потанин, А. Кауфман, П. Головачев, 11. Яд-
ринцев и др. В 1887 вышли №,М« I 152, в I89S 
№№ 1 —10. Выпускалась 3 раза в педелю. 

Л н т.: JIficoiicKtff'f / / . М |'усск,1Я периодически» п о ч т ! ' 
1703 Ш(П гг., ИГ-.. 1915; /1 «поп (Илрпнцем). Леониде и - гл. 
лоты „Сибирь", „Вост. Of>o:ip,", 1843, 8; / . / / . (Потанин). У 3 
и п о р и н пронинниалмюи прессы, „Отсч. Зап.", I , т. CCI .V • 
Казьмин, П. / / . М . В. Злгоскии и его значение в истории' 
ралннтия сиб. оСщест ценности, в кн. „Очерки прошлого и 
настоящего Сиб1ри", Пб,, 19Ю: Романов, Н. С. Мериодиче 



екая печать г. Иркутска, „Сиб. Леюнись", 191 1 I 
Па .чаре сибирской печати, „Снб. Копр.", Пб., 1907, .4. Архив-
ные м териалы. Цело № 78. Кянц. 1'л. Упр. ио дел'М меча in 
„По изданию г. Клнндером жури 1ла „Сибирь", 1872—89 IT.. 
на 21)6 листах. А, Т. 

«СИБИРЬ»- ежемесячный художествешю-ли-
тер. и научно-популярный иллюстрированный 
журн., издававшийся Сибкрайиздатом в Н.-Сиб. 
в 1925. В жури, печатались В. Итип, К. Урма-
нов, К. Паустовский, А. Коитслев, Ис. Гольд-
берг, Г. Вяткип, Гл. Пушка-рев и др. Вышло 
8 номеров. С февраля 1926 жури, перешел в 
изд-во «Сов. Сибирь», сделавшее попытки вы-
пускать журнал два раза в месяц. К сотрудни-
честву были привлечены М. Горький (очерк 
«Убийцы» в № 2), Вяч. Шишков, Анна Кара-
ваева и др. крупные писатели, но недостаточ-
ная полиграфическая база пе смогла обеспе-
чить регулярного выхода журн., и издание бы-
ло прекращено. 

«СИБИРЬ НА СТРАЖЕ»--краевая еженедель-
ная газ., посвященная вопросам обороны. Ос-
нована в октябре 1926 под названием «Красно-
армейская Звезда па Селе», изд. Политуправ-
ления Сиб. военного округа. Обслуживала тер-
риториальные части СибВО. С 15 июля 1927 
перешла к Крайосоавиахиму и переименована 
в «Сибирь «а Страже». Тираж в 1932 -70.000. 
Выходила до 20 марта 1933. 

СИБИРЯКОВ. — 1) Александр Михайлович 
(1849—1933)—крупный представитель сиб. бур-
жуазии, золотопромышленник. На его средства 
были обследованы р. Ангара и водораздел pp. 
Оби и Енисея (1878); работал по вопросу о 
Сев. Морском пути; субсидировал Вост.-Сиб. 
Отд. Р. Г. Об-ва, и, вместе с О. Диксоном, 
экспедицию Иорденшельда. В 1880 совершил 
плавание в устье Енисея через Карское море. 
В 1881 .напечатал отчет об этом плавании («Изв. 
Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва», т. XVII), в 1893— 
работу: «К вопросу о внешних рынках Сиби-
ри, о важности водного сообщения между То-
больском и Енисейском через устья -Оби и Ени-
сея» (СПб.). Именем С. Норденшельд назвал 
о-в (см. Кузькин остров), его же именем на-
зван ледокол, совершивший в 1932 впервые в 
истории Арктики в один рейс переход крупом 
сев. берегов Азии. 

2) Иннокентий Михайлович (1860—1900)—брат 
предыдущего, буржуазный меценат. Оказал 
значит, материальную поддержку экспедициям 
Потанина в Сы-Чуань и Богораза в Якутскую 
область. На его же средства издан ряд книг о 
Сиб.—Словцова, Межова, Семевского, Ядрин-
цева и др. В годы неурожая в Тобольской губ. 
па его средства Ядрипцев устраивал бесплат-
ные столовые. В конце 90-х гг. С. .впал в ре-
лигиозную экзальтацию и кончил жизнь в мо-
настыре на Афоне. 

«СИБИРЯКОВ» — ледокол. Назван по имени 
сиб. предпринимателя и исследователя А. М. 
Сибирякова. Построен в Канаде и в 'империали-
стическую войну был приобретен царским пра-
вительством. Хорошо приспособлен к борьбе с 
полярными льдами. В целях освоения Сев.-
Вост. морского пути получил в 1932 от сов. 
правительства задание пройти от Архангельска 
до Владивостока в одну навигацию, что с че-
стью и выполнил. В свой героический рейс вы-
шел из Архангельска 28 июля 1932, а I ок-
тября того же года уже прошел Берингов про-
лив. Капитаном был В. И. Воронин, начальни-
ком экспедиции проф. О. Ю. Шмидт. 

СИБИРЯКОВА ( К у з ь к и п) — большой низ-
менный о-в в Енисейском зал., окаймленный на 
севере .и на юге песчаными мелями. Открыт 
экспедицией Норденшельда. 

СИБМАШСТРОЙ — один из крупнейших ма-
шиностроительных заводов на востоке СССР. 
Завод начат строительством, в 1931, в 5 км от 
Н.-Сиб., у раз'езда Ельцовка, Томской ж. д., 
па участке площадью 400 гектаров. 

СИБСЕЛЬМАШ—трес.т но строительству сел.-
хоз. машин. В 1921 в Омске был организован 
«Омметаллтрест», в состав к-рого вошли 4 не-
больших завода металлообрабатывающей пром-
сти Омска: плужный завод (быв. Рандруп), пер-
вый механический завод, «Оммеханлит» и «Энер-
гия». В дальнейшем эти заводы были рекон-
струированы, кроме завода «Оммеханлит», к-рый 



был обращен под склад. В 1924/25 продукция 
этих трех об'едииеппых предприятий выража-
лась в след. цифрах: плугов коппых - -12.000 пп., 
бороп 1.000, молотилок 1.000, коппых приво-
дов—1.000, веялок— 3.000 и ходков—1.000 штук. 

К началу второй пятилетки, в ^оотчетствии 
с потребностями народного хоз-ва краг, заво-
ды вновь реконструируются. Им даются новые 
названия и новые задания: завод «Красный па-
харь» значит, расширяет производство за счет 
постройки новых цехов; «Сибзавод» специали-
зируется на изготовлении запасных тракторных 
частей и, кроме того, вступает в эксплоатацию 
вновь выстроенный обозный завод «Комин-
терн». Основной фонд треста, составлявший па 
1 октября 1928 1.443 тыс. руб., на 1 январи 1933 
выражался уже в сумме 11.773 тыс. р., т. с. вы-
рос более чем в 8 раз. Бели и 1927/28 трестом 
выпущено продукции в неизменных ценах 
1926/27 на 4.684 тыс. -руб., то IB 1932 указаные 
заводы .вырабатывали в тех же ценах на 15.070 
тыс. руб. Выпуская вначале исключит, конный 
с.-х. инвентарь {плуг № 107, борона «Зиг-Заг», 
молотилка «Колос А», веялка «Сибирячка» и 
др.), трест в дальнейшем полностью переклю-
чился на изготовление механизированнссо ин-
вентаря и теперь вырабатывает исключительно: 
тракторные плуги трех- и четырех-корпуеные, 
плуги пшеничные четырех- и тринадцати-дис-
ковые, тракторные бороны типа «Лина», трак-
огшэспсе 'г'Т.'ох гнчн'.иОО/ппэ 'идангимт зпн<1о.1, 

С 1933 из состава треста выделился -в авто-
номное предприятие «Сибза.вод» с передачей 
его в сист. «Ватозапчасги», где оп под наиме-
нованием «Трактородеталь», производит только 
тракторные зап. части. Сибсельмаш же, остава-
ясь в сист. Главсельмаша, об'едипяет оставшие-
ся у пего заводы: «Красный -пахарь» и «Ко-
минтерн». «Красный пахарь» имеет производ-
ства: кузпечпо-прессовое, .термическое и бол-
товое, общей нлощадыо 4.800 м-; сборочно-ме-
хапический (вновь выстроенный) с .нлощадыо 
2.100 м'-'; инструментальный и ремонтный цеха 
500 м'\ малярный цех и др. В большом чугун 
по-литейпом цехе производится также ковкий 
чугун. Завод имеет центр, отопительную ко-
тельную. Электроэнергию получает от город-
ской центр, электростанции. Завод «Коминтерн» 
работает в составе 4 цехов: деревообделочного, 
механического, кузнечного и литейного. Имеет-
ся центральная отопительная котельная; элек-
троэнергия от ЦЭС. Оба завода находятся в 
Омске. Они соединены ж.-,,, веткой между со-
бою и с гл. линией Омской ж. д. Трест имеет 
собственные жилые дома, столовые, клуб и др. 
культурно-бытовые учреждения. Заводы треста 
выпускают пыне разных с.-х. машин па 13.600 
тыс. руб. На заводах занято 1.837 рабочих, 103 
инженерно-технических работника.' См. также 
Машиностроение. 

С И Б С Т Р О Й П У Т Ь ( С и б ж е л д о р с т р о й ) — 
орган центр, упр. по сооружению железных 
дорог НКПС, осп. 1 ноября i929, в Н.-Сиб., для 
строительства новых и реконструкции суще-
ствующих жел. дорог. Капиталовложения (в 
млн. руб.) в 1930- 22,5, в 1931—76,5, в 1932 -
54,0, в 1933 .31,5 и в 1934 (программа работ) -
30 тилн. рублей. Об'екты строительства: ж. д. 
Н.-Сиб. Ленинск (295 км), с 1934 передана в 
эксплоатацию; ж. д. Кузнецк Мупдыбаш (91 км) 
па участке Кузнецк —Кандалеп сдана в экспло-
атацию, а на остальном протяжении открыто 
врем, движение; лесовозная ж. д. Томск - -
Асино (95 км) вчерне закопчена, лесовозная 
ж. д. Ачинск Маклаково (280 км) частично 
подготовлена, на ж. д. Рубцовка—Риддер (280 

км) произведены частично работы на участке 
Веселонрское Шемонаиха, строительство пере-
дано .отд. Утр. иHij ж. д. Атжерка 'Кемерово (116 
км) открыто движение на участке Кемерово— 
раз'езд Правотомскип, для достройки передана 
HKT.I1. Реконструкция существующих дорог на 
вторых путях Петропавловск - Куломзино (267 
км), Полысаево Кузнецк (161 км), а также 
постройка Иртышского моста у Омска в основ-
ном закончены. Вторые пути переданы в экс-
плоатацию и достройку Омской и Томской ж. 
дорогам. Второй путь Н.-Сиб. — Ленинск (295 
км) строится. Узловые станции Белово и Ста-
линск переданы в достройку Томской жел. до-
роге. Крупная сортировочная ст. Эйхе достра-
ивается, законченные сооружения переданы в 
эксплоатацию Томской ж. дороге. Сооружает-
ся крупный вокзал на ст. Ново-Сибирск I. С. 
имеет лесные разработки в Верхне-Обском лес-
пом массиве; при ст. Алтайской выстроен и 
экеплоатируется деревообделочный завод с це-
хами лесопильным, стройдеталей, стандартных 
домов и деревянных водопроводных и кана-
лизационных труб. 

Перспективы па ближайшие годы составляют 
строительство начатых об'ектов и сооружение 
новых линий и ветвей: Эйхе—Сокур, для раз-
грузки ст. Ново-Сибирск I, новый выход из 
Кузбасса Барнаул—Кузнецк, линии Кулупда — 
Семипалатинск и Барнаул—Кулунда. 

С И В О Д У Ш К А — см. Лисица. 
С И В У Ч - см. Ластоногие. 
С И В У Ч И Й О С Т Р О В - с м . Шантарские остро-

ва. 
СИГИ—рыбы из рода Coreyoniis, сем. лосо-

севых (Salinonidae). Много видов в Европе, в 
Сев. Азии и в Сев. Америке. В Сиб. встреча-
ются след. виды: 1) сиб. ряпушка, кон-девка, 

Сиг имурскиИ 

сельднтка С. sardinella Val; 2) тугун, сосвин-
скан сельдь С. tn^nin (Pallas) и его подвид — 
ленский тугун, якутское сыа-балык С. tii^iin 
lenensis Ber^; 3) омуль, юкагирское—ания С. 
antnnmalis (Pallas.) и его подвид—байкальский 
омуль С. aiitniinialis niitfratorins (Geor^i); 4) пеп-
жипский омуль С. snhaiitumnalis Ka^anowsky; 
5) пелядь, па Оби—сырок, якутское бранатта, 
юкю С. peletl (Gmelin); 6) амурский сиг. С. 
nssnrieiisis Вет^:; 7) чир, на Оби щокур, ненец-
кое— идурча, остяцкое—шукр, якутское—муи-
гур, юкагирское—эрельбэ, чукотское—коулэут 
С. nasns Pallas; 8) сибирский сиг, ненецкое -
пол кур, тупгузское—бекчех, остяцкое—пыжь-
ян- С. lavaretns pidschian (Gmelin) и близкие 
к нему формы: а) байкальский сиг, бурятское 
хылдургу С. lavaretns baicalensis Dyb., б) чы-
выркуйский байкальский сиг С. lavaretns bai-
calensis natio dybowskii Kroir, в) телецкий сиг, 
неправильно называемый телецкая сельдь, С. 
lavaretns pidschian natio smitti Warp., г) ко-
лымский сиг. пю'ку.р, юкагирское яркаци С. 
lavaretns pidseliian natio jticatfiricus Drjagin, 
д) енисейский речной сиг С. juca^iricus pidschi-
ап natio flnviatilis lssatsch., с) баргузинююий сиг 
С. lavaretus natio bargusini Kroyius, ж) востряк 



С. lavaretns pidschian natio ananlornm Ka^anow-
sky, з) сиг-мокчегор, тупгузскос секур, С. lava-
retns pidschian natio moksclictfor Ostronmov; 
9) сиг-хадары С. chadary Dyb; 10) муксун С. 
mnksiin (Pallas); II) валек, конек, якутское су-
рн, сурю С. cylinclracens (Pallas et Репн). Пе-
речисленные С. ценные об'екты промысла, т .к . 

M y кi-y м 

обладают мясом высокого пищевого качества. 
В некоторых реках севера .общая добыча С. 
составляет до 50% всей рыбной продукции, а 
иногда н более (,/1епа). С. питаются гл. обр. 
мелкими ракообразными, червями, моллюска-
ми, личинками насекомых, насекомыми и из-
редка икрой рыб. Ио типу мест обитания сев. 
омуль и муксун относятся к проходным ры-
бам; пелядь, ряпушка, сиг и чир к озерно-реч-
ньнм, конек к речным. Кладка икры у С. про-
исходит или перед самым рекоставом или же 
вскоре после него; стадия эмбрионального раз-
вития весьма продолжительная: промежуток 
времени от момента оплодотворении икры до 
выхода мальков достигает 0--7 месяцев. Пло-
довитость в большинстве случаев исчисляется 
в несколько десятков тыс. икринок, по у ту-
гуна 1 А 6 тыс. икринок. Икринки мелкие, ча-
ще до 2 мм в диаметре, ио иногда до 4 мм 
(чир). Половозрелость обычно наступает па 
5 -7 году жизни, иногда раньше (у тугуна па 
2 '5 году). Известно несколько помесей сиго-
вых, напр., помеси муксуна с омулем, омуля с 
сигом, чира с сигом, а у муксуна и омуля опи-
саны помеси с нельмой (Лена). Паиб. важное 
пром. знач. имеют муксун, омуль, ряпушка, 
сиб. сиг, пелядь и чир. п. Д р и г ни 

СИДЕРИТ (железный шпат) -карбонат же-
леза (ГеСОз). Часто с примесями углекислых 
солей Мп, Мег, Са. Кристаллическая сист. гек-
сагональная. Встречается обычно в сплошных 
плотных, зернистых, натечных массах, круглых 
лучистых агрегатах (сферооидерит), в шаро-
образных стяжениях, конкрециях (глинистый 
еферосидерит). Цвет горохово-желтый, желто-
вато-серый, буровато-желтый. Твердость 3,5 -
4; уд. в. 3,7 3 9. Является обык. продуктом ме-
тасоматизма известняком и доломитов. Часто 
встречающиеся в Сиб. конкреции С. произошли 
путем стяжения в песчапо-глипистых осадках 
от девонского до третичного включительно 
возраста. Па земной поверхности переходит в 
бурый железняк. Хорошая жел. руда, особ, для 
приготовления стали. По в теперешних круп-
ных размерах производства известные в Сиб. 
м-ния С. уже не пригодны как маломощные. 
За некоторыми, впрочем, остается узко-мест-
ное значение. М-пия: во многих ни. но Ирты-
шу, Оби и их нрит.; по р. Сешеты (Казахстан); 
в Кузнецком районе (Салаирские рудники); в 
Красноярском и Капском окр., во мп. местах 
ио 11. Тунгуске, Лепе и их прит.; в Кадаип-
ском руднике Нерчипского района; близ порти 
Анна, по р. Т И Г И Л Ь па Камчатке. 

СИДОРОВ, Михаил Константинович (1823— 
87)—промышленник и краевед, пионер горно-
го дела на севере Сибири. Сын купца, учился 

в Архангельской гимназии. Открыл и начал 
разработкой мощные залежи графита в Туру-
ха. пеком крае. Снарядил экспедицию (Куше-
левского) для установления сухопутной связи 
низовьев р. Енисея с устьем р. Печоры. Энер-
гично проводил мысль о Сев. Морском пути. 
Материально вместе с А. М. Снбиряковы.м спо-
собствовал экспедиции Пордешпельда 1878—79. 
Построенная С. пихупа «У.тренчмя Заря» с эки-
пажем в 5 чел. дошла в 1877 от пизо.вьен Ени-
сея до Петербурга. Напечатал много работ 
по географии, прикладной зоологии и пром-
сти сев. ч. Сиб. и Европ. России. Его богатый 
архив находится в Отд. Севера КЕ11С при Ака-
демии Наук СССР. Гл. работы С. о Сиб.: Об 
открытии путей сообщения морского и сухо-
путного па оленях пз Турухаиского края за 
границу, «Зап. Геогр. Об-ва», т. II, 1803; О бо-
гатствах сев. окраин Сибири и народах там 
кочующих, СПб., 1873; Север России, СПб., 
1870; Труды для ознакомления с севером Рос-
сии, СПб., 1882; Биографин Сидорова напеча-
тана в журн. «Природа», 1921. 10 — 12. 

С И Д О Р О В А О С Т Р О В вместе с о. Арктиче-
ского ип-тута расположены н центр, части Кар-
ского м., под 75 20' с. ш. и 81" в. д. Оба о-ва 
соединяются намывной косой и разделены 
большой лагуной. /1л. их вместе -ок. 30 км. 
Раст-и па них пет, изредка попадаются мох. 
Встречаются белый медведь, песец, много гу-
сей и уток. Открыты экспедицией ледоколь-
ного парохода «Русанов» в 1931. 

С И Е Н И Т Ы - зернистые породы, аналогичные 
гранита и (см.), по без заметного кварца. С. 
встречаются сравнит, редко, они похожи на 
граниты и образуют иногда красивые скалы, 
п,чир. известные Красноярские столбы (см. Гор-
ные породы). 

С и з о в о р о н к и 

С И З О В О Р О Н К О В Ы Е 
(Согасчас) - о т р я д птиц, 

похожих па шпрот, но 
с короткими «мигами и 
ирк им е л снов а т о - голу-
бым оперением. 'В степ-
пых болотах Юго-Заш. 
Сиб гстречасгся -сизо-
воронка (Coracias каг-
rulla), a IB лесах Уссу-
рийск» го края широко-
рот .(Eiinystonins oricn-
ta.Iis), имеющий очень 
чпирокий, ярко 'юрас-
шый клюв и более од-
,1 nooiop аз» I ую з е леч ю -с и -
пюю (с темным фиоле-
товым пятном иь' гор-

Широкорот восточный • « ) ОКРАСКУ. 
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СИЛИКАТОРГАНИКИ — н о в ы е строительные 
материалы, состоящие из минерального лижу-
щего вещества (цемент, известковое или гип-
совое тесто) и органического» наполнителя 
(опилки, торф, солома и др.). И Кемерово ра-
ботает завод «Силикаторгаников», производя-
щий стеновые материалы путем тщательного 
смешения древесных опилок с известковым мо-
локом. Блоки, спрессованные из этой массы, 
подвергаются пропариваншо под давлением. 
Сопротивление раздавливанию этих блоков ко-
лебалось от 6 до 12 кг на с м-. Лучшие резуль-
таты были получены пропитыванием этих бло-
ков каменноугольной смолой; сопротивление 
раздавливанию блоков со смолой колебалось 
от 40 до 45 кг на см'-, блоки эти водонепрони-
цаемы. Хорошие результаты получены лабора-
торией технологии силикатов (Томск) при изу-
чении смесей гипса с торфяной мелочыо и маг-
незиального цемента также с торфяной мело-
чыо. Эти вещества могут служить для стено-
вых материалов и междуэтажных прокладок, 
а также в качестве изолирующих материалов. 

СИЛИКАТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. — До 
рев. С. п. в Сиб. почти не существовало, были 
лишь мелкие кустарные предприятия районно-
го масштаба. За последние годы С. п. заняла 
видное место в сиб. пар. хозяйстве. К 19.15 
сеть предприятий С. п. охватывала свыше 50 
действующих единиц. В нее входили: а) стек-
лоделательные предприятия: Бийский завод 
имени В. И. Ленина, в 00 км от Бийска, Кра-
сноярский завод «Памяти 13 борцов», в 50 км 
от Красноярска, Тальцинский завод в 45 км 
от Иркутска, Верхнеудипский завод в Улан-
Удэ, завод—«Красное Утро» в 17 км от Том-
ска и Моряковскнй завод в 25 KW от Томска; 
б) фарфоровые фабрики: Хайтинскан он. ст. 
Половина, в 120 км от Иркутска, и Красно-
ярская ,в Красноярске; в) заводы огнеупорных 
материалов: Клнжвенский завод, в 120 км на 
R. от Красноярска на ст. Клюквенная, завод 
Кузнецкого Металлургического комбината в 
Сталинске и Чорнореченскпп завод, в 60 км от 
Н.-Снб.; г) портлапд-немептный завод «Крас-
ный строитель» на ст. Яшккпо, Томской ок. д., 
и Спасский цементный завод им. Сталина у 
ст. Евгеньевка, Уссурийской ж. д.; д) кирпич-
ные заводы: в Н.-Сиб. (5), Омске (7), Кемеро-
во (5), Сталинске, Прокопьевске, Ленинске, Бар-
науле (3), Бийске (2), Томске (4), Краснояр-
ске (5), Иркутске (5) и, кроме того, но 1—2 
мелких завода имеется во всех .сиб, городах; 
е) завод силикаторгаников в Кемерово и не-
сколько заводов кустарного характера, произ-
водящих гончарные изделии, черепицу, трубы. 
К концу второй пятилетки производство це-
мента и кирпича кыразится в след. цифрах: 

Зап.-Сиб. 
край 

Вост.-Сиб. 
край 

Цемент j 3H7.IXX) m 

Кирпич j 525 мли. шт. 

78.000 m 

280 млн. шт. 

Производительность гл. пяти видов сиб. С. п., 
с введением в строй новых заводов, выразит-
ся в тыс. т: стекла—94, фарфора—12, огнеупора--
106, цемента 725 и кирпича—1.205 млн. штук. 
Силикатные заводы Сиб. находятся а сист. 
НКТП (цементные, огнеупорные, крупные стек-
лоделательные), в сист. НКЛП (фарфоровые) , 
в сист. ПК Путей Сообщения (Клюквенскин за-
вод огнеупоров) и в сист. НК местной пром-

сти—кирпичные и мелкие стеклоделательные. 
В ближайшие годы будут организованы произ-
водства, прежде в Сиб. пе существовавшие: ка-
нализационных и дренажных труб, половых 
плиток, черепицы, кислотоупорных изделий, 
специальных сортов огнеупоров (для коксовых 
печей) и др. Гл. материалами в С. п. являются 
глины (см.), пески (см. Почвы) и каменные 
горные породы (см.). Область пх применения 
значит, расширена изучением физико-химии и 
технологии силикатов. Мощные залежи удоб-
ных для литья базальтов в Иркутском районе 
дают сырьевую базу для производства изде-
лий из расплавленного базальта с использо-
ванием дешевой электроэнергии Ангарской 
ГЭС. Легкоплавкие силикаты имеются в Куз-
бассе. С развитием металлургии в Кузбассе раз-
решается вопрос о сырье для флюсов, к-рые 
при плавке дают иплаки. Н а ни лак ах (Кузнец-
кого завода разовьются производства: строи-
тельных блоков, шлакового цемента, шлаковой 
ваты. Литье металлических изделий вызвало 
производство формовочных земель, на поиски 
к-рых обращено большое внимание. 

Пром-сть машиностроения пред'явит большой 
запрос на абразивные изделия (для обточки и 
шлифования) и па краски (для предохранения 
от коррозии металла). Для очнеткй жидких 
потопов из сапропелитов и каменного угля по-
требуются сукновальные глины (см.). Для очи-
стки поды, потребляемой теплоэлектроцентра-
лями Сиб. понадобятся цеолиты (см.) и перму-
титы. iHa базе залежей ооды и сульфата Ку-
лупдипских озер разовьется производство ра-
створимых силикатов, на к -рые уже .пред'яв-
ляют спрос строительства. Силикат потребует-
ся для силикатирования шоссе. Большое знач. 
будет иметь разрешение проблемы комплекс-
ного использования сырья. Разработка карье-
ров д. б. построена на принципе полного ис-
пользования всего добываемого сырья—различ-
ных сортов глин, песка, горных пород. 

В Сиб. намечается 3 района с мощными за-
лежами силикатного сырья, где возможно раз-
витие комплекса заводов 1С. п.: Евсииокий в 
100 км к Ю. от Н.-Сиб. м-ння фарфоровых 
глин, огнеупорных, охристых, микрокварцитов, 
известняков; Солтон-Ненинский — м-ния огне-
упорных ,г;;ин на прав. бер. р. (Бии; Бзлайско-
Клтоквенское—• 100 км на В. от Красноярска — 
м-иит огнеупорных :гл,ин и толевых штатов . 

Л н т.: Пономарев, И. Ф., проф. Силикатная промышлен-
ность Снбипи. Прил. к ж у р н . .Предприятие", М . , 1925, 2; 
его лее. Сибирская силикатная промышленность, „Тр. I Сиб. 
Красного Научио-Исследонательско! о с'езда", т. I I , Н . -Сиб. , 
11)27; его же. Постройка кирпичного яанода в Томске, „Строи-
тельные Материалы", М . , 1930, 11-12; Пономарев, И. Ф., проф. 
и }1<е.1я:ювский, Я. / / . , инж. Исследование омских глин для 
npo i rmoncT i ia местного клинкера, там же , 19.41, I ; Понома-
рев, И. Ф., проф. Строительные материалы минерального про-
исхождении—Кузбассу, П . -Сиб. , 1931. И . П о н о м а р е в . 

СИЛИКАТЫ—соединения природные и искус-
ственные, основной составной частью к-рых 
является кремнезем SiOa. Природный кремне-
зем, в зависимости от кристаллического строе-
ния и от примесей, носит различные названия: 
кварц, горный хрусталь, дымчатый горный 
хрусталь, халцедон, кремень, кварциты, опалы, 
агат, аметист и др. Более 95% твердой земной 
коры состоит из силикатов. Более половины 
массы земной коры (55,3%) образует кремне-
зем. Знач. кремнезема и С. в образовании ми-
нералов и в биохимических процессах громад-
но. Обладая свойствами кислотного окисла, 
кремнезем соединяется с окислами различных 
металлов, образуя соли—силикаты. Весьма раз-
нообразные по составу С,, как природные, так 



и искусственные, могут быть разделены по со-
ставу на 0 групп: I многоосновные С., II—ор-
тосиликаты, 111 метасиликаты, IV -полисилн-
каты, V комплексные силикаты и VI -продук-
ты присоединении к силикатам. Многооспов-
ные силикаты получаются искусственно, напр., 
цемент (см.). 

Многие драгоценны с и цветные камни (см.) 
являются силикатами: аквамарин, берилл, аши-
рит, актинолит, лепидолит, гранат, лазурит, 
главконит, пефрнт, галмей, малакоп, топаз, изу-
мруд и др. 

Минералы, к-рые образуют земную кору, со-
стоят из полевых шпатов (59,5%), роговых об-
манок, пироксеиов (К),2%) и слюд (3,8%). Они 
принадлежат к V группе и относятся к алю-
мосиликатам — адуляр, лейцит, альбит, анортит, 
нефелин и др. 

Магнезиальные силикаты: авгит, оливин, зме-
евик, тальк, асбест, нефедьевит — многие из 
этих минералов обладают ценными технически-
ми свойствами. 

Силикаты образуют горные породы (см.), 
к-рые в зависимости от структуры и от состав-
пых частей носят название: граниты, пегмати-
ты, сиениты, диориты, Лабрадор, базальты, 
порфиры, мелафиры, диабазы, гнейсы, рогови-
ки, сланцы, песчаники. 

Природные силикаты, служащие сырым мате-
риалом для силикатной промышленности (см.), 
можно разделить на 4 группы: минералы, гор-
ные породы, пески и глины. В зависимости 
от степени чистоты и от примесей различают 
пески: кварцевые (чистые), глинистые, охри-
стые, полено-штатные и др. Основной со-
ставной частью глин служит каолин (см.), к-рый 
является продуктом распада полевых пшатов. 
Глипы бывают первичные оставшиеся па ме-
сте своего образования, и вторичные, перене-
сенные водой и осевшие в месте своего зале-
гания (осадочные глины). Свойства глины за-
висят от того, из какой горной породы и при 
каких условиях она произошла. Из силикатов, 
подвергнутых обработке на заводах, состоят 
след. изделия и материалы: стекло, эмали, фар-
фор, фаянс; огнеупоры: динас, шамот; керами-
ческие изделия: трубы, черепица, кирпич, плит-
ки, гончарная посуда, кислотоупоры, цементы, 
шлаки, ультрамарин и пр. Физико-химические 
процессы, протекающие в силикатных массах, 
изучены недостаточно, несмотря на обилие 
опытного материала. На разведку силикатного 
сырья до рев. почти не обращали внимания 
и называли его «Малые ископаемые». С 1925 
Сиб. геологический к-тет, а затем Сиб. геоло-
го-развед. трест, с каждым годом увеличива-
ют разведки в этой области и выявляют за-
пасы силикатов, запрос на к-рые быстро воз-
растает. 

Л и т.: Пономарев, //. Ф. Обзор литературы по кремне-
вым соединениям, Томск, 19,41; его же. Применение системы 
силикатов и технике (1933); Тр. I всесоюзной конференции по 
физико-химическому анализу при Акад. Паук СССР; „Мате-
риалы по Изучению Неметаллических Ископаемых Зап-Сиб. 
Края", в. I, II.-Сиб., 1934. И. П о н о м а р е в. 

СИЛКИ см. Ловушки. 
СИЛОС и СИЛОСОВАНИЕ. — Силос (с и-

л а ж)—'Сочный корм, приготовленный в силос-
ных ямах, траншеях и башнях при участии мо-
лочно-кнелых бактерий. Для приготовления хо-
рошего С. необходимо соблюдать след. основ-
ные условия: силосное сооружение должно 
иметь отвесные или слегка наклонные, ровные 
стенки, не пропускающие воздух и воду. При 
постройке силосных ям и траншей грунтовые 
воды не должны подходить к дну ближе 0,5 м. 

Не допускается также промерзание силоаных 
сооружений в зимний период. 

Растения, после их скашивания, немедленно 
пропускаются через силосорезку, при длине 
резки or 1 до 4 см. Влажность закладываемой 
массы при силосовании в траншеях 05 -75% 
и не выше 80%. При силосовании в башнях 
допускается закладывать массу с влажностью 
65--70%. Загружать зеленую массу с влажно-
стью выше 70% нельзя. В результате жизне-
деятельности молочпо-кислых бактерий обра-
зуется молочная кислота, к-рая консервирует 
заложенный корм, делает его кислым и при-
дает ему приятный запах и вкус. 

В Сиб., в дорев. период, массового силосо-
вания не было, начало его следует отнести к 
осени 1929. Однако в этом году было зало-
жено еще мало С., ввиду недооценки его, как 
сочного корма, и агитации кулачества против 
силосования. Закладка в 1929 С. являлась лишь 
показательным мероприятием, к-рое дало боль-
шие сдвиги в последующие годы. В дальней-
шем рост силосования быстро повышался, так 
в Зап. Сиб. было заложено (в тыс. г): в 1930 -
86,6, в 1931 —535, в 1932—930 и в 1933-1.112 
тыс. г. В 1933 из общего количества заложен-
ного С. было заготовлено в колхозном секто-
ре 893 тыс. тонн. По Вост. Сиб. в 1932 было 
заложено (в тыс. г) 32,7, в Б.-М. Респ. 48,4; 
в 1933 соответственно 43,5 и 17,0, кроме того 
в совхозах НКЗ 2,1; в 1934—88,8 и 21,3. 

В паст, время С. является неотъемлемой ча-
стью производственного плана, каждого совхо-
за и колхоза и входит, как обязательный ком-
понент, в рацион рогатого скота, овец, свиней 
и др. животных. Сырьевая база для силосова-
ния в Сиб. обширна. В С. используются посев-
ные культуры, к-рые специально возделынают-
сн для этой цели, затем дикорастущие травы, 
различные отходы урожая (ботва полевых и 
огородных растений и др.), гуменные остатки 
и т. и. Виды силосного сырья в Сиб. в основ-
ном следующие: подсолнечник, кукуруза, топи-
намбур, бобовые мешанки, могар, сорго, дон-
ник, камыш, ботва корнеклубнеплодов, жом, 
барда, дикорастущие травы с заболоченных 
участков, с суходолов, залежей и т. п. Этот 
перечень отдельных видов силосного сырья 
далеко пе исчерпывает существующих в Си-
бири. 

С, благоприятно действует на общее состоя-
ние животных, повышает их продуктивность и 
в частности увеличивает удои молочного ско-
та. Так, по данным Н.-Сиб. совхоза до кормле-
ния iC. удой в -совхозе от 37 голов равнялся 
327 кг в сутки, а во .Время кормления С. удой 
повысился до 385 кг. В ср. на голову, при корм-
лении С. удой увеличился на 1,6 л в супки. 
В деле успешного разрешения животноводче-
ской проблемы С., несомненно, играет большую 
положительную роль. 

Л и т.; Дударов, В. Общественный поход за силос, II.-Сиб,, 
1931; Нопырин, В. И. и Державин, В. В. Техника силосова-
нии в Зап. Сибири, Омск, 1933; Марканов, В. П. Основные 
правила техники силосования, ОГИЗ, Н.-Сиб., 1932; его же. 
Силосование кормов в Сибири, П.-Сиб., 1932; его же и др. 
Понос о силосе, Н.-Сиб., 1930; С.олотчин, И. Д. Силосование 
кормов в Восточной Сибири, Иркутск, 1931; „Тр. Омского 
Ин-та Молочного Хозяйства и Омской Зональной Станции по 
Молочному Хозннству", т. II, в. I, Омск, 1932; Храмов, А. С. 
Скармливание силажа молочному скоту и влияние его на 
продуктивность, II.-Сиб., 1932. В. М а р к а и о в. 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА- в Сиб. имеет в 
общем то же распростр., что и кембрийская 
(см.). Наиб, развита в Енисейско-Лепской воз-
вышенности; хотя, сравнит, с кембрием, силур 
здесь несколько отступает нз С., что можно 
об'яснить или простой денудацией или первич. 
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пой причиной, т.-е. возможным сокращением 
моря,— на это указывает полное отсутствие си-
лура в Сапно-Байкальском н а т р ь е . Фауна си-
лура полнее изучена no pp. Подкаменной и II. 
Тунгускам и по р. Вилюю, а также иа сев. 
склоне хр. Тарбагатая, где эта сист. разде-
ляется па два отдела и во многих местах бо-
гата окаменелостями. В ниж. отделе послед-
ние представлены чаще трилобитами, напр., 
Jllaeiins, Btnnashis, Cheininis, Ampliiliclias, и 
брахиоподами— Linjjilidae, Oi'diidae, реже Strop-
lioiiieiiidae, а также головоногими моллюсками, 
остракодами и редко граптолитами, найденны-
ми иа С.-В., на о-ве Бенпета, и на Ю.-З., в Са-
лаире. В верх, силуре, кроме того, встреча 
ются многочисленные кораллы, препм. фавори-
ты, а также группы - Halysites и Heliolites, ме-
стами обильные строматоноры, в ниж.- извест-
ные менее. Наиб, полный и типичный для Воет. 
Сиб. разрез силура находится в бассейне р. Ви-
люя. Верх, силур там составляют: пеетроцвст-
ная свита—красные, бурые и фиолетовые пес-
чаники, мергели и глины, слабо гипсоноспые; 
известковая .свита—-серые известняки, мергели 
и глины, иногда тоже гипсоноспые. Ниж. си-
лур: Нюйский ярус (иа р. Лене -- Криволуцкий 
ярус)•--красные и зеленые глины и глинистые 
песчаники, местами с гипсом; Вплюйский ярус 
(на р. Лене—Макаровский ярус) - чаще светлые 
глины, мергели, песчаники, конгломераты и ре-
же известняки, гипсоноспые. Т. о. силур сла-
гается здесь отложениями мелководного и ча-
стью да»же лагунного бассейна, что характер-
но для всей площади Виисейско-Леиской воз-
вышенности. На Ю.-З., как и на С.-В. Сиб., 
силур изучен слабее. На крайнем северо-во-
стоке Сиб. и иа Ю.-З., начиная от Салаирско 
го кряжа, в эпоху ниж. силура было глуб. мо-
ре (фауна грант'олитов), на Ю.-З. оно продер-
жалось до начала верхи, силура, среди осад-
ков к-рого в Салаире сохранились также глу-
боководные радиоляриевые сланцы. Экон. знач. 
С. с. определяется, гл. обр., широким рас-
простр. иа площади Еписейско-Ленской возвы-
шенности залежей гипса, каменной соли, доло-
митов и доломитовых известняков, выступаю-
щих в зап. ч. тон же возвышенности, в сист. 
pp. Н. Тунгуски, Курепки и др. м. к » р » » и и. 

С И М А и л и iM а с у ( O n c o r l v y n c l H i s nva.su B r e -
voort) - рыба из сем. лососевых (Salnionidae), 
встречается от устьев Амура до устьев Тумепь-
Ула, но побережью Сахалина и в Японии. Дл. 
00 -70 си, вес до 9 кг; ход в Амуре со среди-
ны мая, разгар хода .в средине июня, конец— 
во второй половине июля и в начале августа; 
половозрелость наступает па ,'5—4-м году: не-
рест с конца июля; плодовитость в ср. 3,2 тыс. 
шт. икринок. Раньше в приморском районе по-
падалась редко, затем уловы дошли д о 250 
тыс. штук IB год. 

СИНДА - о з . па прав. бер. Амура, в 110 км 
ниже г. Хабаровска, представляет собой рас-
ширенное устье р. Немпту. Дл. О км, шир. 4 км 
и глуб. до 3 м. Вост. берега возвышенны, 
остальные низменны. С Амуром соединяется 
протоками. 

СИНЕГУБ, Сергей Силович -революционер и 
поэт (1851 —1907). Происходит из дворянской 
семьи. В 1873 арестован но «делу 19.3» и при-
говорен к каторге, к-.рую отбывал па Каре. 
По окончании срока каторги поселился в Том-
ске, где об'сдинял вокруг себя значит, круги 
рев.-настроенной молодежи, за что в 1906 был 
подвергнут адм. высылке. Литер, деятельность 
С. началась в 70-х гг. и продолжалась всю 

жизнь. Свои стихи, посвященные почти исклю-
чит. гражданским темам и окрашенные 'народ-
ническим идеализмом, печатал первоначально 
в заграничных рус. изданиях иод псевдонимом 
Вербовчанин, а затем преим. в «Рус. Богатстве» 
за своей подписью. В конце жизни написал 
обширные и интересные воспоминания, опуб-
ликованные в журн. «Былое» (1900, № № 8—10) 
и «Рус. Мысль» (1907, №№9—11) . 

СИНЕХВОСТКА (Tarsiirer cyamirns)—малень-
кая п гичка пз отр. воробьиных, распростр. во 
всей таежной полосе Сиб. от зап. склонов Ура-
ла до Камчат ки. Самец окрашен сверху в тем-
но-синий цвет, снизу—в белый с рыжеватыми 
боками. Самка сверху зеленовато-бурая, с го-
лубым налетом па хвосте и надхвостье. 

СИНИЦЫ (Paridae)—сем. воробьиных птиц, в 
к-рое входят корольки, ремезы, синицы-гаич-
ки, настоящие С., долгохвостые С., усатые С. 
и лазоревки. Большинство С. являются осед-
лыми птицами. За малыми исключениями это 
лесные птицы; гнездит-
ся в дуплах деревьев, 
в камышах, на кустах, 
иногда подвешивая к 
ним искусно сделанные 
гнезда. Яиц кладется 
до 12. Гл. пищу С. со-
ставляют' насекомые, и 
потому С. приносят 
большую пользу. Видо-
вой состав С.: королек 
желтоголовый (R е ц и-
Ins co'atsi) .с орамжесюй, 
о к.айм лептой черным, 
нпшио'чко'й — самая ма-
ленькая из сто. итнц. 
Он населяет сито, тай-
гу до Уссурийского 
края, где сменяется 
японской формой Нецп-
Ins г. japoneiisis. Ремезы 
(Remiza coronatits Зайсан и Тарбагатай, Rcmi-
za peiultilina barabensis—Барабииская степь, R. 
p. . j e i i i s s c e n s i s — ю г 11риеиисейского края)—за-
мечательны умением делать подвесные гнезда 
в виде мешков. Из группы С.—гаичек в Сиб. 
обитают: гаичка буроголовая (Poecile cincta 
lenensis) в тайге Сиб до Камчатки, саянская 
буроголовая гаичка (Р. с. sajana) в Алтае—Са-
янской сист. и колымская буроголовая гаичка 
(Р. с. kolyniensis) в Сев.-Вост. Сиб. Гаички чер-
ноголовые разделяются иа две группы: с ма-
товой «шапочкой» и блестящей. К первым в 
Сиб. принадлежат сиб. тусклоголовая гаичка 
(Peiithesles а( vicapillus baicalensis), распростр. 
по всей лесной и лесо-
степной зоне, и камчат-
ская (Р. <а. k.amtscliat-
kensis), населяющая ле-
са (Камчатки. Ко вто 
рым относятся: корот-
кое лю в ая гаичка (Р. 
palustris hrevirostris), 
обитающая юж. части 
Ср. Quo. на1 3. д о Ал-
тая и иа В. д о З а б а й - Ьилмшы синица 
калья, н тол'Стоклтова'Я 

.гаичка '(P. p. crassirostris), занимающая Вост. 
Сиб. до Уссурийского края. Большая С. или 
имении о,к (Barns m a j o r — с формой wl.adiwosto-
kensi.s) занимает всю лесную зону Сиб. С. - -
МОСК'ОЙ! К а' (Periparus ate г) живет и лесак всей 
Сиб., при чем it Уссурийском крае найдена 
китайская московка {P. a. peklnensis). Самы-
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ми красивыми из С. являются белые лазорев-
ки, предстйалаиные в Сиб. .двумя формами - -
CiViiiiistes cyanus (юж. час!и Зил. и Ср. Сиб. 
до Забайкалья) и С. с. tiaHsch aniens (юж. 
части Алтая, Монголия и Туркестан). Малень-
кая 'Долгохвостая С. (Aetfithauos candatns) в 
Снб. п;! 'cci,;vCTiio и, ьат>'( аец, 'усагая С. (Ра-
iiunis biarmk'tis riissicns), г.нез читался д ка.иы 
шах 1 .ч , ип:ел» -т самые ю -з. члена О,. СУ. '(Май-
сан и южнее), изредка залетая далеко на се-
вер (до Тары). 

СИНЮХА ( белка ) - см . Бел к а и Пушнин а. 
СИНЮХА это название носят в Спб. мпо-

I не горы. Паи1. известны алтайские С. у Ко-
лы апског.) за ода, у д. Белокурихи, у д. Мап-
жерок, у Риддерского рудника. Под этим же 
названием г: .нестен выс. грашггпый кряж в 
вершина* pp. Касмы и Шуши (сист. р. Тубы) 
и гора около курорта Боровое. 

СИНЯЯ (С и и я), р. -лев. прит. р. Лепы (см.). 
Начинается на водоразделе между нижним те-
чением Вилюя и . 'кпоп. Истоки реки лежат 
педали..'.) v/r оз. Бякган. Гечет но незаселенной, 
почти неисследованной области. Впадает у с. 
Сииское. Дл. не менее .400 км\ преобладающее 
нлпран/н ние- С.-В. па Ю.-В. Многочисленные 
притоки почт! нее с лев. ст.шопы. 

СИП -~м. Дневные хищники. 
СИРЕНЬ. -1) А м у р с к а я (Syiinu'a amnrensis 

Rupr.) -принадлежит к <VM. мае,чиповых. Круп-
ный кустарник или деры о до 8 м выс. с се-
рн ) или буроватой корой, обильно покрытой 
беловатыми чечевичками. Листья овальные, 
нетьпокраньие с коротким острокопечием. 
Цветы на очень коротких цветоножках в круп-
пых- до Uо ем дл. 'метелках. Чашечка лепра-
|, '!тыю зу.'чатчя, 1"'нч':к белый, сильно паху-
чий с к)ро1кон тр\'Гко!1, дне тычинки, значит 
I 1 к тпяляюшиесн из венчика. С. амурская шп-
t ) к г распростр. по ср. н пиж. течению Р. Аму 
ра, та.еже в Юж.-Уссурийском крае, где ра-
стет в смеси с др. деревьями и кустарниками 
о('ык. но берем ам рек п ручьев. Цветет в кон-
це июня п начала июля. 2) К р у п н а я (Syiin-
.уа lobnsta NaU.) кустарник д.) Г> w выс. с 
teooi'i ко;.oii п молодыми HCIK. IMH , покрытыми 
1 едкими и ко)огк;1мп р.ыжепатымп волосками. 
Л ш т ь я продолговапле, ок. Hi сw дл., покры-
тые на верх, стороне редкими рассеянными 
волосками и более густыми па нижней, особ, 
по жилкам. Цветочные метелки крупные с мно-
гочисленными ярко лаловымн цветами, причем 
трубка венчика в 4 раза длиннее чашечки. 
Встречается изредка в Юж.-Уссурийском крас-
но берегам горных речек н ручьев в сметан-
ных лесах. 3) О б ы к н о в е н н а я (S. vulval is) 
разводится как декоративное растение почти 
по всей К;ж. и Ср. Сибири. 

СИСИМ, р . - - п р а в . прит. Енисея, вытекает 
двумя истоками из ю.-з. склона Майского бе-
логорья, дл. 165 км. В верховьях долина С 
узка, лесиста и обрамлена высокими горами 
(Пьёра и Шаман). От устья р. Урика долина 
расширяется и р. становится сплавной на 105 км. 
Течение С. быстрое, в вершинках находится 
много золотых приисков и известны м-ния же-
лезных руд. 

СИТНИКОВО — с. Баевского района Зап.-
Сиб. края; осп. в 1Ь00, при оз. Ситпикочо; в 21 
км от район, ц., в 85 км от пристани Камень 
на Оби и 170 /гм от ж.-д. ст. Славгород; 1 ср., 
2 нач. in к о,ты, почта, фель дшерский п., МТС. 

СИТУХЭ БОЛЬШАЯ (или Т а - С и т у х э ) — 
правый приток р. Уссури, длина 150 км. Вер-
ховья реки богаты строевым лесом. 

СИХОТА-АЛИН (или С н х о т э - А л и и , Л а -
ст е-Л и п ь, Т а г а с у)—обширная горная стра-
на, тянется вдоль сев. ,г.«Г>ерел<ыл Ума :о:<ого 
моря и Татарского пролива более чем на 1.000 
км, при наиб. шир. 260 км. С.-А. состоит из 
ряда прибл. параллельных хр., выс. от 1.000 до 
1.500 м. очень тесно расположенных, местами 
сливающихся, местами рассеченных долинами 
рек. Наиб. абс. выс. имеет вершина Холаза 
0 :Г4Г21" с. ш. и 1.44'28'27" в. д.) 1.5(33 « .Сне-
говых нерпп.н нет. 11а 3. границей С.-А. явля-
ются низменности: Пиж.-Амурская, Уссурий-
ская, Хапкайская и Суйфупскан. На С. прибл. 
52° с. т . на В. Татарский пролив и Японское 
м. и иа Ю. зал. Петра Великого. Зап. хребты 
С.-А. ниже средних и восточных; они рассе-
чены многочисленными долинами рек на части 
и мо многих случаях нредетапляютея отрога-
ми или рядами отдельных совок. Далее на В. 
хребты поднимаются выше, располагаются ча-
ще и паиб. выс. достигают па Ю.--н 4 0 - - .'.(), а 
па С. в 100- 120 км от моря. 

Вся внутренняя часть С.-А. занята сплошны-
ми массам;-: горных хр. и возвышенностей, ко-
торые нередко переходят в значит, плоского-
рья, глубоки рассеченные капьопообразпыми 
долинами рек'. »ти плоскогорья своим проис-
хождением обязаны излиянию новейших из-
верженных пород: базальтов, долериточ, -ме-
.'Ъфиров, лав и туфов. Наиб, количество и-здср-
женпых пород находится в юж. половине С. А. 
и по морскому побережью. Долины рек, пере-
секающие эти равнинные пространства, имеют 
крутые, почти отвесные склоны и издали пред-
ставляются черными зияющими трещинами. 
Хребты С.-А. очень сильно разрушены н пред-
ставляются глазу бесконечным скоплением низ-
ких, сильно смытых, сглаженных н округлен-
ных возвышенностей, перерезанных ю всех на-
правлениях речками, ручьями и р;.-'падками, и 
скорее напоминают сильно изрытую страну, 
чем высокие горы. Горы С.-А. сложены в центр, 
частях н па И), гранитами и гнейсами; на С. 
развиты преим. метаморфические с,танцы, пес-
чаники, а на Mopcxovi бер. базальты. Извест-
няков мало. Полез, иск. в юж. ч.: каченные и 
бурые угли, серебро-свинцовые руды, цинко-
вые, ж е г , а также золото рудное и pi :сыиное, 
маргачец, мышьяк, молибден и тр. Ср. и сев. 
ч. геологически исследованы совершенно не-
достаточно. Горная проя-сп . радой га .тишь в 
юж. части. Добывается каменный уюль , золо-
то, медь, свинцовый блеск и цинковая руда. 
Горы покрыты густыми лесами, при чем я сев. 
и возвышенной ср. части господствуют хвой-
ные леса (охотская тайга) с кедром, аяпской 
елью и березой, а в юж. части широколист-
венные леса маньчжурского типа с орехом, 
JI'P'C.JKOBK'VI деревом (бар'хатным), iri;ia"> .«я, мошг. 
дубом, сиренью, чиргоным дереном, а также 
диким виноградом, кишмишом и др. лианами. 
Животный мир тоже очень богат: бурый мед-
ведь, соболь, лось, тигр, барс, пятнистый олень, 
дикий кабан и мн. другие. 'С.-А. населен сла-
бо. В сев. и ср. части, по берегам м, и больших 
рек встречаются стойбища орочей, в широких 
долинах рек и по берегам м., особ, в юж. ча-
сти—русские. Во время гражданской войны го-
ры С.-А. служили убежищем партизан. л. п. 

СИЯ (С ю э), р.—па Ю. Зап.-Сиб. края, прав, 
прит. р. Лебеди (см.), течет в затаеженпой и 
болотистой долине. Дл. ок. 100 км. Сплав ле-
са возможен весной и после дождей. По Ка-
менной Сие, Разумовскому ключу, Б. Сие и 
Уише есть небольшие золотоносные россыпи. 



СИЯЗОВ, Михаил Михайлович (1858—1914)— 
ботаник. Р. в Томске. В 1882 окончил естест-
венное от/1 Казанского ун-та; поступил учите-
лем в Р м п ую женскую гимназию и занялся 
изучением местной флоры. Благодари работам 
С. флора окрестностей Омска является одной 
нз наиб, изученных местных флор в пределах 
Сиб. края С. совершил ряд научных поездок 
в Семипалатинскую и Акмолинскую области. 
С. оставил свыше 50 ,печ. работ, из них гл.: 
Posti:oldciai:-4 -•• новый список Омской флоры, 
-Зап. За-;: иб. Отд. Р. Г. Об-ва», т. XXXI, 
Омск, 190-1. 

•T и I.: Се )<• ISHUVOII, А. М. М. Сии .тш (с пир I ре HIM) .It .Hi 
Зап. Сиб. Um. Р. Г. ori-iia", I. I. п. I-.!. Омск. tai l. 

СИЯН ХЭ (C a ii x о) p. в Юж.-Уссурийском 
крае, пначлет .с 3. в оз. Ханка. Дл. ок. 100 км. 
Многочисленные горные речки ее бассейна зо-
лотоносны. 

СКАЗКИ и СКАЗИТЕЛИ. 1) Р у с с к а я 
с к а з к а . Сиб. принадлежит к числу местно-
стей, г з - до сих пор наиб, полно и богато со-
хранила;; , русская сказка. Первые записи бы-
ти сделаны еще в 50 (Ю-х гг. разными соби-
рателями. По почину P. II. Потанина и иод его 
ред. бы.ю издано 2 выпуска С., куда пошли 
записи Макаренко, Адриаповой, Булгакова и 
др. В-тупит. статья и примечания историко-
сравнительного характера принадлежали само-
му Потанину («Зап. Красноярского Подотд. 
Вост.-Сиб. Р. Г. Об-ьа», тт. I—II, 1902 и 1900). 
Зат'VI несколько текстов было опубликовано 
в спец. «списочном» номере «Живой Старины», 
погзященном столетнему юбилею бр. Гримм 
(ИГ, 12. И—IV, СПб., 1914); в 1918 вышло 2 тома 
сказок пз архива Р. Г. Об-ва, под ред. А. М. 
Смирнова ("Зап. Р. Г. Об-ва по отд. Этногра-
фии, т. XL1V, вв. I гз 2) во II т. помещено 07 
т( к с то г, из Снб., преим, и.ч Тобольской губер-
нии. В сампн Сиб. ну" тикацнн С. бы,ти сделаны 
т л ь к о Семипалатинским Отд. Р. Г. Об-на (а.т-
ьтйскио записи Б. Герасимова «Зап. Семипа-
латинского Отд. Р. Г. Об-иа.», 1911-13). С 192-1 
вопрос о систематической работе в области 
пз.\ чеиия С. :чтнь был поставлен чтио.тот нч^-
гкон секцией Вост.-Си,*). Отд. Р. Г. Об-ва и ч 
том же году начат печатанием на стр. «Сиб. 
Жип. Ст;;',дн1Ы» сб. нерхпслпнкпх сказок, с >-
бранных М. Аза i.'K';ni e n v в 1915 (в 1925 
о1Д. к.?.д. «Сказки Оерхне.т елг .ото Края», в I; 
п. 2 напечатан н 1928 в Veslnik Narodopisny с. 
пр( дне.тошг...м и нр.тг'ечапиямн на чешском язы-
ке). Кроме того, секция орган г.има.та р я д чке-
недиций дтн задней С. в районах Прибайкалья, 
Тумкзпккого края Блргумипгкого окр., Прчаи-
I зрья, Минусинского окр. и др. мест. Часть 
сделанных записей опубликована и сб. «Сказки 
кз разных мест Сибири*, пот ред. М. Азачои-
гкою. Б о г а ю ч сохранности С. •среди рус.. пас-'-
левич Смб. содействовали, гл. обр., отдалеп-
г:н1ь последней от культ .-пром. ценiрои п 
о'щ.тм1' артельных промыслов, т. к. < /об. попу-
лярны С. •» рыбачьих артелях, на охотничьих 
промыслах, в ямщицком быт.'' н г,>. Наконец, 
одним из факто м i, еодейс i лшп, ах сохряне-
т,;;то и распросгранению С. в t з т \ , я в т о г ь ">ро 
дяжес тзо и посее Ч1Ч'!стно, выделившее из своей 
среды больш' е к<;и'.н ..тiо оча litre in i . По ха-
рактеру, руг. С. в Ctfn't. является отраслью об-
ще-руггь ill, с резко выделенными местными 
чертами. Ситьиее все/го сказалось на них влия-
ние бродяжеской и поселенческой стихии. Оно 
отразилось и на содержании и на форме, иреим. 
на композиции. Для поселенца рассказывание 
С. было существенным видом добывания средств 
пропитания,—отсюда необходимость придания 

С. как можно более черт занятности, остро-
умия. Отсюда и обилие непристойных элемен-
тов, часто совершенно неожиданно врываю-
щихся в сказку; отсюда же разнообразные и 
сложные сплетения сюжетов и обилие вводных 
эпизодов, часто разрастающихся до самостоя-
тельного значения. Влияние С. туземных пле-
мен еще недостаточно изучено, хотя оно со-
вершенно несомненно. Богатый материал для 
этого дают записи Худякова («Верхоянский 
Сборник»), Макаренко («Живая Старина», 1912, 
II -IV) и некоторые др. Наиб, выдающимися 
сказителями, известными нам, следует считать 
слепого Миму (Кокорева), характеристику к-ро-
го дат Макаренко, верхпелепских сказителей: 
И. О. Винокурову и Ф. И. Аксамептова (запи-
си М. Азадооского), Ант. К о т к а р о в а из Ту де-
повского окр. (записи Хандзипского в сб. 
«Сказки пз разных мест Сибири»), тункипских: 
Е. Сороковикова и Д. Асламова (записи М. Аза-
довского). Наконец, имеются п лнт-ре б. или 
м. подробные упоминания об отдельных вы-
дающихся сказителях, С. к-рых по разным 
причинам не опубликованы или не записаны 
(напр., «Царь-Данила?-, о к-ром подробно рас-
сказал Г. Виноградов в ст. «Народная недаго-
тика», помещенной в V и. «Снб. Живая Ста-
рина»), 

Л и т . : Р у с е к о и с к я к a . A.iiiilniw.iifi, М. H i е s l b j 
If с lu' Мйгс1)епег;нМ1сгт. HeT- nki, Ifbfi. ЬиЛ.'Инн ргфии н е ю 
.ьабоге „Сиб. темы и HSVIUIHII русского фо •! к.юра". сб. , Л р ! 
1 '•- куICKOIо N H-1H" Л . IX. Ii>;5; A.nic)oiic:;titi М.Русская с к а т . * . 
о|>-. 'H:I/I. „Acadcmia", IV32. r r . I - I , ,.(>;зки с рглных м - г т Си 
И рп, Ирку i с к. I ! ) > . М. Д. 

2) С к а з к и н а р о д и о с i е й С п б и р и. t . 
многочисленных народностей Сиб. представля-
ют чрезвычайно большой интерес в научном 
и художественном отношении. Народности С ио. 
разнообразны, уровень их культуры сю Ок-
тябрьской рев. был весьма различен, они нахо-
дились в различных отношениях между собой 
и с др. народностями (русские, китайцы и н'ол 
Многие теоретические г-.тросы в изучении С. 
могли бы быть оозешепы имепго магериан м 
сказок народностей Сибири. Однако даже со-
бирание этй.х С., не говоря уже о пх из\ че-
пни, далеко еще не стоит па должной высоте. 
Внимание С. с лазиих нор уделяем потлт. 
ссыльные, заброшенные царским при 'аггелы т-
гJM в самые отдаленные и глухие углы c i p t -
ны. Эти люди внимательно и л ю б о ч ю приемаг-
ргоалигь к (мспужазшему их населен,но, изу-
чали его быт и фольклор. Так, дечабрзег И. 
Бестужев зависал песдолько бурятских с лазок. 
Позднее много Я К У Т С К З Х С. заппсат каракозо-
вец Худяков; еще позднее ценнейшие материа-
лы да in Потанин, Овчинников, I к к а .к кии, Бо. 
гораз, Штернберг, Нохе.тьсон, Ви пнпевскич. 
Гл. o.i|>.. благодаря грудам полит, есьпкчыч, 
с,-б. С. и ч'тат1-! п.:1 честны пачке. Лосиное много 
ска.'."к сов. iia,"i i ictoereit ciatr.:cn.i M. Ouiapoo. 

Г о характеру С. различных народностей С.чб. 
дою.тьчо четко д е л я к я на две оснозных груз-
ны. .V более сев. народностей, нахотнвшччея 
до Октябрьской рев. в сосюяпип pojo"o;-n 
быта или в периоде ра м о ж е т , я -> i f > i; > быта 
(чо Р С Я К И М случае, с п е д о г т а ш ч ' м Р А З М И г ы м г 
феодальными отношениями). С, имеют нрк.) вы-
раженный мифологический характер и но мио-
I их случаях не могут ' ы т к отличены от ми-
r| | •!. Тмковы С. ч.. кпч, кис. 'с^пв, i<n;vi-.K'On, але-
утов, гиляков и пр. У народностей, н^пзпн'-
ишх в стадию феодализма, с более ра.питыми 
ф е о л а т ы ш м и отношениями С. являются дей-
с I L''HTe;ibi:i) С., т.-е. теряют 'мифогюгическвьй ха-
рактер и превращаются в повествования фан-
тастического или героического (богатырского) 



характера (сказки якутокие, бурятские, мон-
гольские, казахские). 

В связи с этим носителями С., напр., у гиля-
ков, по свидетельству Штернберга, являются 
преим. шаманы; у якутов же, напр., существу-
ют профессионалы-мастера, т. паз., «олопхосу-
гы»—своего рода скоморохи, о каких <мы зна-

ем по рус. данным. Различно и поэтическое 
оформление сказок. С. чукотские, гиляцкие и 
пр. характеризуются чрезвычайной простотой, 
яркостью изложения (напоминая в этом от-
ношении рисунки сев. народностей), непосред-
ственностью и импрессионизмом. С. якутские, 
бурятские, алтайские, монгольские более орна-
ментальны, богаче описаниями, установивши-
мися формулами; в них сочетается пение и 
сказ, при исполнении их применяется драмати-
зация (речи различных действующих лиц про-
износятся разным голосом и т. п.). В мо,ш оль-
ских С. чаще встречаются сюжеты, известные 
европ. сказке, С. остальных народностей более 
своеобразны. Различен, конечно, и социальный 
типаж и содержание сказок. Тувинская и дар-
хатская С. говорят о ханах, о ханских сыновь-
ях и дочерях, б у р я т с к а я - - о правителе-«амба-
ме», якутская — о тайоне, алеутская и чукот-
ская о богачах-насильниках. Якутская сказка 
ярко изображает продажу в рабство, чукот-
ская—столкновения из-за пастбищ и т. п. Не-
редко социальные столкновения переключают-
ся в плоскость национальной борьбы. В част-
ности, находит свой отзвук и С эксшлоататор-
ская политика рус. царизма и капитализма; 
но такие С. редко могли проникать в печать. 

С к а з к и н а р о д н о с т е й С и б и р и . I. Бурят -
м о н г о л ы : Потанин, Г. II. Очерки Сев.-Зап. Монголии, 
тт. I - I V , СПб . , 1881-84; его же. Тангутскотибетская окраина 
Китая и Центральная Монголия, тт. I—I I , СПб. . 1893; его ж-е. 
Монгольские сказки н предания, „Зап. Семипалаишекого иод-
отдела Р. Г. Об-ва", в. XI I I , 1910; Веннигсен, А. Р. Легенды 
и сказки Центр. Азии, СПб. . 1912; Влидимирцов, Г,. Я. Мон-
гольский сборник рассказов из Панчатянтры, „Сб. Музея 
Антропологии и Этнографии", т. V , в. II, 1925; Санжеев, Г. Л. 
Дархатский говор и фольклор, Л . , изд. Акад. Наук , 1934; 
Хангалов, М. II. и Затопля -в, П. Бурятские сказки и но-
нерья, „Зап. Вост.-Снб. Отд. Р. Г. Об-ва", т. I, в. I , Иркутск , 
1889; Хангалоп, М. II. Балагапскнй сборник. „Тр. Пост.-Сиб. 
О т * . Р. Г. Об-ва", т. V , Томск, 1903; Смолен, Я. С. Ьурятские 
легенды и сказки, „Тр. Троицкосавско-Кяхтимского Отд. При-
амурского Огд. I ' . Г. Об-ва", т. I V , вв. 1—2, I 'M] , т. V I ,вв . I 2, 
1903; Руднев, А. Л• Хорн-буря гскии говор, в. I l l , СПб . , 1913—14; 
Поппе, Н. Н. Аларскнй говор, гт. I—I I , Л . , изд. Акад. Паук . , 
1930-31; ж у р н . „Жизнь Бурятии", 1920, IV V I ; „Буряговед-
ческий Сборник", в. I I , Иркутск . 19215 и в. I l l , Иркутск , 1930. 

II . Я к у т ы: Худяков, И. А. „Верхоянский сборник." Якут-
ские сказки, песни, загадки, пословицы, Иркутск , 1890; Пекар-
ский, Э. К. Образцы народной литературы якутов, т. 1, ч. I , 
СПб . , 19П; Ирикланскии, П. Л. Якутские народные поверья 
и сказки, „Живав Старина", в. I I , 1890; в. I l l , 1891; в. I V , 1891; 
Овчинников, М. П. Из материалов по этнографии якутов, 
.Этнографическое Обозрение", 1897, I I I ; Носов, М. Омоллон. 
„Сб. Материалов к Изучению Якутии" , в. I , Якутск , I92J. 

I I I . Т а т а р ы : Рад.тв, II. В. Образны народной литера-
туры тюркских племен, тт. I - X , СПб. , 1880 1907 (особ. т. IX); 
Катаное, Н. Ф. Наречия урянхайце» (СОРТОВ), абаканских 
татар и карагасов, СПб. , 1907; Кузнецова, А. Шесть сказок 
Минусинских татар, „Изв. Пост.-Сиб. Огд. I ' . Г. Об-ва",т. X X I I , 
• в. 4—5, 1892; ее же. Четыре сказки Минусинских инородцев, 
. Ж и в а я Старина", 1899. 

I V . А л т а й ц ы : Никифоров, II. Я• Аносскнй сборник, 
Собрание сказок алтайшв, „Зап. Зап.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-на", 
т. X X X V I I , Омск, 1915; Вербицкий, В. П. Алтайские легеидь'. 
.Сиб. Сборник", 1885; его же. Алтайские инородцы, М . , 1893, 

V . Т у н г у с о - м а н ь ч ж у р с к а я г р у п п а : Васи-
л/ei, В. / / . Тунгусские предания, „Живая Старина", 1908, IM; 
1909, I; его же. Образцы тунгусской народной литературы, 
„Зап. Р. Г. Об-ва по отд. этнографии", т. X X X I V , 1909,; Лопч-
тин, И. А. Гольдские сказки, „Живая Старина", 19Hi, IV . 

V I . П а л е о а з и а т ы: Погорал, В. Г. Материалы но нау-
чению чукотского языка и фольклора, т. I, СПб. , 1900; Нохель-
сон, В. И. Материалы по изучению юкагирекого языка и фоль-
клора, ч. I, СПб. , 1900; его же. Материалы по изучению алеут-
ского языка и фольклора, т. I, Пгр . , 1923; Штернберг, Л. Я, 
Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора, т. I, 
СПб . , 1Я08. 

V I I . В о г у л ы , о с т я к и , н е н ц ы : .Сибирский сбор-
пик", т. И, 1891 (Вогульские сказки); Садовников. Богатырь 
реки Сабуна. Остяцкая сказка, „Ежегодник Тобольского М у -
зея", т. X X , 1910; Рынков, К. Енисейские остяки, „Землеве-

дение". 1922, I—II ; Самоедская сказка, „Снб. Природа", Омск , 
1922, I V ; Ouiapoe, М. Сказки севера. Н.-Сиб., 19.15. Много 
более мелких собраний и отд. текстов опубликовано в „Губ. 
Ведомостях" ( И р к у т с к , Тобольск, Томск), в „Енисейских 
Епарх. Ведомостях", в „Спб. Газете" и в газете .Сибирь", 
в „Снб. Сборнике" и особ, в „Трудах", „Известиях" и , 3 t -
писках" Р. Г. Об-ва и его отделов, подотделов и отделений, 
в журналах „Этнографическое Обозрение", „Живая Старниа", 
„Сибирская Живая Старина, станоернмла расо онае это мое 

Издания на иностранных языках: Munkdczt, В. Vogul п£р-
kOlti-si gyfijtemiJny 4, Budapest, I89G—97 (вогульские сказки); 
Ahh/uisl, A. Uber dls Sprarhe der Nord Osljaken, I, Helsingfors, 
1880 (остяцкие сказки); Prtpav, J. Eszakl-ostjdk riyelvtannlmd-
nyok, I, Budapest, 1910 (остяцкие ска <ки); Jochelson, W. The 
Koryak, Leyden—New-York, 1905—1908 (коряцкие и камчадаль-
ские сказки); Bogoras, W. The Cliukcliee, New-York, 1907 и сл. 
(много т м н а я монография о чукчах, важна« для изучения ска-
зок); Bogoras, W. Cliukcliee Tales, New-York, 1928 (сказки чукоч); 
Bogoras, W. Koryak Texts, New-York, 1917 (коряцкие тексты); 
Bogoras, W. Tales of Jukaghir, L.arnut and Russianized natives 
of eustern SIblria, New-York, 1918 (юкагирские и ламутские 
скааки и сказки русифицированных туземцев): Bogoras, W. 
The Folklore of Northeastern Asia as compared with that of 
Northwestern Amerlka, „Anier. Arithrop.", vol. 4, 1У02 (статья 
о сиб. фольклоре сравнительно с сев -амернка ским); Cox-
well, С. F. Siberian and other folk-tales Primitive literature of 
the Empire of the T.var, colloctod and tsanslated, London, I9C5 
(сб. хрестоматийного типа); Bolle, J. mid PoUvkti, O. Anmer-
kungen zu deri Kinder-und Hausmitrchen der Briider Or lmm, 
I 'd. V , Leipzig, 1932. c. 21 1 -220 . H . А н д р е е в . 

С К А Л О З У Б О В , Николай Лукич (186!--1915)— 
агроном, общественный деятель, мелко-буржуаз-
ного направления. Окончил Петровско-Разумов-
скую Академию. С 1894—тобольский губ. агро-
ном; изучал и собирал сиб. флору. За участие 
в Губ. Крестьянском с'езде в 1905 был аресто-
ван и выслан в гор. Березов. Состоял членом 
И и III Гос. Дум, во фракции трудовиков. Был 
одним из первых в России селекционеров, по-
ложил начало изучению сиб. пшениц. Написал 
свыше 250 печатных работ по агрономии, этно-
графии и экономике. Гл. труды: «Народная ме-
дицина в Тобольской губ.», «Обзор крестьян-
ских промыслов Тобольской губ.», «От Тоболь-
ска до Обдорска»—напечатаны в «Ежегоднике 
Тобольского Музея», вв. 13, 14, 16. Подробная 
биография С., с перечнем всех печатных тру-
дов, помещена в 27 в. того же «Ежегодника». 

С К А Р Н Ы - обычно плотные и вязкие породы 
различной окраски, образующиеся в контакте 
некоторых интрузивных тел (см. Горные поро-
ды Сибири), как с известняками, так и с сили-
катовыми породами. Состоят из различных 
комбинаций пироксена, граната, амфибола, эпи-
дота, хлорита и кальцита, а также магнетита 
и др. рудных минералов, почему пе редко овя-
зываются с рудными месторождениями. Сюда 
относятся железорудные м-пия Тельбесского и 
Абаканского районов, золоторудное Ольхов-
ское (Артемовское) м-ние в Саянах, медноруд-
ное м-пие в Кузнецком Алатау и др. 

СКАТЫ--рыбы из отряда Batoidei; в наших 
водах бассейна Тихого океана встречаются 
представители двух сем.—настоящих С. (Raji-
dae) и С. хвостоколов (Try^onidac). К первому 
сем. относятся след. виды: I) Raja binociilata, 
дл. до 2 м, обнаружен у о-ва Беринга и у Кор-
сакова^ на Сахалине, 2) R. kenojei, дл. до 
00 см,—ок. Владивостока, 3) R. Smirnovi, скат 
Смирнова, дл. свыше и, в зал. Петра Великого 
и в Охотском и, 4) R. tenyri, длинноносый скат-
до 110 с.ц, ок. Владивостока, 5) R. parmifera 
Bean, щитоносный скат, дл. до 97,5 си, в сев. 
4U-TH Тихого океана, 6) R. interrupta, дл. до 
52 си, в Беринговом м., 7) R. alentiea и 8) R. 
rosispina там же. Ко второму сем. принадле-
жат: 1) Тгукоп akajci, хвостокол малый, дл. до 
70 см и более, и 2) Uroloplioides ^ig-anteus; оба 
вида встречаются в зал. Петра Великого. С. мо-
гут быть использованы для добычи жира, клея 
и для питания. 

С К В О Р Ц Ы (Sturnidae)—сем. воробьиных птиц, 
представленное в Сиб. четырьмя родами. Обык-



новенлый С. (Sturnus internicdiiis) черный с раз-
личными металлическими отливами заходит с 
3. до Тобольска, а далее на В. обитает сиб. 

Скворец pn.toiu.iii 

С. (S. menzbici i), доходи до Байкала. К К), он 
идет прибл. до 50° с. пь, к северу заходит за 
•0°, при чем эта сев. граница постепенно сни-
жается к Байкалу, где С. уже редок. В 10.-
Зап. Алтае и прилежащих местностях гнездит-
ся др. подвид, С. 11олторанкого (S. poltorazkyi). 
В Приамурье и Уссурийском крае место нашего 
С. занимает малый серый С. (Stinnia s(iirnina) 
и встречается большой серый С. (Spodiopsar 
cinerens). Па крайнем юго-западе Сиб. живет 
розовый С. (Pastor roscus). С. чрезвычайно 
полез, птицы, в большом количестве уничто-
жающие гусениц и насекомых. В этом отно-
шении особую услугу оказывает розовый С., 
живущий всегда большими колониями в юж. 
степях. Он является настоящим истребителем 
кобылки и саранчи. 

СКИПИДАР — см. Лесохимическая промыш-
ленность. 

СКОЛЕЦИТ—см. Нсолнты. 
СКОПА—см. Дненные хищники. 
СКОРОДИТ —минерал (FeAsO*.2IbO). Кри-

сталлическая сисг. ромбическая. Мелкие кри-
сталлы, а также тонко-шестопатые, землистые 
и плотные аггрегаты. Цвет луково-зеленый, ин-
дигово-синий, красный и бурый. Твердость 3,5 -
4; уд. в. 3,1 — 3,2. Встречается в рудниках Нер-
чипского окр. в горе Карамышевой .на Адуп-
Чолопге. Т. наз. мышьяковая накипь, к-рая по-
крывает некоторые кристаллы берилла из За-
байкалья, близка по хим. составу к скородиту. 

СКОРПИОНЫ '(Sconpioncs) — 
отр. 'паукообразных (см.). Об-
ласть распространения (Турке-
стан) захватывает и Зап. Сиб.— 
юж. узкую полосу, примыкаю-
щую к Аральскому м. и Балха-
шу, где сев. граница их прохо-
дит по 47 48° с. ни., идя через 
Сер.пиополь на Тарбагатай н 
Джунгарию. Здесь иодятея: 
Bnthns enpeiis и Liobnthns kess-
leri, отчасти и В. сансaliens. Все 
они -желтого или бледно-серо 
желтого цвета, дл. 0 8 см. Уко-
лы скорпионов вызывают силь-
ные воспаления. 

СКОРЦОНЕРА (Scor /onera) или к о з е л е ц—-
из сем. сложноцветных. Многолетнее травяни-
стое растение, с толстыми вертикальными кор-
нями или корневищем, утолщенным па конце 
в шаровидный клубень (у С. клубненосной). 
Лишь один вид является двулетним (С. бело-
стебельная), он распростр. в Забайкалье и в 
Приморской области. Основание стебля одето 
б. ч. обильными щетиповидпыми волокнами, 
б у р ы м и п л е н к а м и или м я г к и м и р ы ж е в а т ы м и 

волосками (у С. мечелистной). Стебли чаще 
паутинисто-пушистые, реже голые. Листья уз-
кие, линейные пли линейно-ланцетовидные, при-
корневые обыкн. многочисленны, стеблевые в 
числе 1—3, реже стебли густо-облиственные. 
На верхушке стебля 
и „'пи его ветвей по 1 — 
б корзинок. Цветы 
желтые, реже пурпу-
ровые (у С. пурпуро-
вой). Семянка с бели-
'ми, желтоватыми или 
св'ет.лю-коричневы'м.и ле• 
тучками. iB 'Сиб. встре-
чается 11 видок) этого 
рода, свойственных, :гл. 
'(пор., степной области, 
(где С. ооитает но лу-
гам <н склонам. В .горах 
С. селится по камени-
стым и щебны'.м скло-

нам. С. сибирская за-
ходит и н альпийские области гор. На с о лон-
чак а« -обитает С. .мелкотэстнан (S, parvifloira 
Лас<|.). Широко распространена С. сибирская 
(S. .anstriaca Willd.), С. мечелистая t ( S . pu rpu rea 
L) . Сиб. Iвиды С. содержат небольшое коли-
чество каучука. Лучшим' каучуконосом 'этого 
рода является дедавно открытый «ид С. тау-
сагыз, растущий и Ср. Азии. 

СКОТОБОЙНИ И СКОТОБОЙНОЕ ДЕЛО 
см. Хладобойни. 

СКОТОВОДСТВО см. Сельское хозяйство 
(V том) и Животноводство. 

СКОТТ ГАНСЕНА ОСТРОВА - группа из се-
ми небольших о-вов, открытых Нансеном в 
1893 под 75° 13' с. ш. и 80°20' в. д., к 3. от бер. 
Харитопа Лаптева (зап. бер. Таймырского по-
луострова). 

СКУМБРИЯ или м а к р е л ь (Pnenniatoplionis 
japoniens) — рыба из сем. макрелевых, встре-
чается в зал. Петра Великого, у берегов Япо-
нии в большом количестве на С. до Хакодате 

и зап. побережья Юж. Сахалина. .V Фузапа 
массами. Па К).—до Формозы. Близкие формы 
у берегов Калифорнии, Перу, Австралии и др. 
Дл. до 00 см, обычно меньше. 

СКУРАТОВ ( В е л ь с к и й ) , Михаил Марке-
лович '—поэт и журналист. Р. в 1902, в с. Уяп 
Иркут. губ., в семье полукрестьниипа-.нолура-
бочего. Учился в Горном училище в Иркутске 
и в I Гос. ун-те в Москве. Печататься начал в 
1921. С 1924 сотрудничает в «Сиб. Огнях», 
«Красной Нови», «Новом Мире» и др. Значит, 
часть произведений С. рисует старую Сибирь. 
Лучшие вещи С. («Песни о недавнем», «Бай-
кальская бась», «Сказ о бердапе» и др.) по-
священы сиб. партизанам. В своих стихах С. 
широко использует форму народной песни. С 
1928 начал писать бытовые и производственные 
очерки, печатавшиеся и «Кр. Пиве», «Прожек-
торе» и др. изданиях. В 1935 написал большую 
поэму «Братский острог». 

Л и т.: Итин, I). О поэтах, в сб, „Художественная Лите-
ратур» в Сибири", Н. -Сиб. , 1У27. 
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СКУРАТОВА МЫС—у Юрской бухты в вост. 
части Енисейского залива. Состоит из двух 
высоких (122 и) холмов. 

СЛАВГОРОД, г о р о д - адм. ц. Славгородского 
района Зап.-Снб. края, при одноименной ст. 
Омской ж. д., в 779 км от I Г-Сибирска. Осп. в 
1910. Постройка ж.-д. ветки, соединившей С. с 
магистралью п Павлодаром па Иртыше, спо-
собствовала быстрому росту города. До 1925 
С. числился у. городом Омской губ.; с 1925 С. 
окр. ц. Славгородского окр.; с 1930—-район. 
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7. Городе мой оцд 
в СтвВА* ООЛьННЦ» 

I м о а а а 

центр. Гор. черта охватывает 5.640 га, из к-рых 
под застройкой 1.Ю0; число жилых строений 
2.200, с. жилплощадью 75,2 тыс. м2. Рост насе-
ления С. в тыс. жит.: в 1917—5, в 1920—10, в 
1923—12,8, в 1926—16,8, в 1935—18,8. С. имеет 
вид большого села с Саманными и деревянны-
ми постройками; кирпичные здания начали 
строиться в первую пятилетку. 

Пром-сть С.: чугуно-литейный, пивоваренный 
и кирпичный заводы, паровая мельница, типо-
графия, кондитерское производство, сапожная 
мастерская, элеватор, электростанция, соляная 
пром-сть. Нар. образование: 2 техникума, 3 ср. 
школы, 7 начальных школ, клубов 2, библио-
тека, кипо 2, дом крестьянина. Больница на 
200 коек, амбулатория с 12 спец. кабинетами, 
вендиспансер, детская профилактическая амбу-
латория, консультация, саиитарно-диагиостиче-
ская лаборатория, зуботехиический кабинет и 
бюро врачебной экспертизы. В С. изд. район-
ная газ . «Колхозная Правда», тираж 3.500 

С л а в г о р о д с к и й р а й о н . Территория 
3.820 км1, населения 23,8 тыс., плотность—7 чел. 
на 1 км'; сельсоветов 14 (3 каяахских, 2 немец-
ких, остальные русские п украинские), насе-
ленных пп. 80. Крупнейшие сс.: Архангельское 
(Черный д о л — и з в е с т н о е как очаг восстания 
против контр-рав. врем, сибирского прави-
тельства в сентябре 1918), Н.-Песчаное, Бур-
ла. Поверхность—равнина с иезначит. количе-
ством грив, протянувшихся па десятки км, гл. 
обр., в направлении с Ю.-З. на С.-В.; развита 
сеть горько-соленых озер: Яровое, Кулундин-

ское, Бурлинское, Б. и М. Яровое, Песчаное, 
Кучук и другие; рек нет. Почвы - -светло-каш-
тановые с примесью сумеем. Климат континен-
тальный, резко выраженный, со L нежными зи-
мами и буранами, с 'небольшим количеством 
атмосферных осадков в вегет. период, с жар-
ким летом и суховеями. Ср. год количество 
осадков пе превышает 280 мм; вегет. период 
190 диен. Раст-ь—-типично степная. Озера бо-
гаты залежами сульфата и соли. Район сел,-
хознйетвенный; в общем район, доходе про-
дукция сел. хоз-ва составляет 85%. В зерновом 
хоз-ве посев пшеницы занимает 7S%; овес 9%. 
В животноводстве преобладает круп. рог. скот 
и лошади. Коллективизацией в 1935 охвачено 
94,2% сел. хоз-ва; колхозов 83. Имеется 2 МТС 
с 1.400 тракторных сил. Совхоз Овцеводтреста. 
Промышленность района: рсмоп тно-тракторпан 
мастерская межрайонного значения, с 350 ра-
бочими, 2 паровых мельницы, кирпичный за-
под, 2 элеватора, электростанция, добыча соли 
и др. Мелкая пром-сть насчитывает 250 отдель-
ных заведений, занятых переработкой с.-х. 
сырья. Пром.: кузнечный, пимоклтный, муко-
мольный, извоз. Пути сообщения: Кулундпп-
ская ветка Омской ж. д. со ст.: Бурла, Слав-
город, и раз 'езд Айпак; грунтовые дороги: Ку-
лупда—Славгород- Купипо, Славгород—Сере-
броиолье, Сереброполье — Табун11; грунтовые 
дороги пригодны для автодвиженпя. Пародп.ос 
образование: начальных школ 00, средних 4, 
изб-читален 6, красных уголков ?5, детплоща-
док 25. Здравоохранение: 4 больницы, 2 врач, 
пп., 3 фел1чдш. пп., 2 ветер, пункта. Связь: 3 
п.-т. отд., радност. , телефоном связаны 9 ссл. 
советов, все МТС и совхоз, а район, ц.—со 
всеми смежными район, центрами. 

Перспективы района — укрепление полевод-
ства высшими и наиб, рентабельными сортами 
пшеницы и (разработка сульфатов для цинко-
вых заводов, в связи с чем проектируется по-
стройка ж.-д. Кулунда—Барнаул н Кулупда— 
Семипалатинск. Обилие плодородных земель в 
Кулундинской степи и засушливый климат вы-
звали к жизни «Обь-Кулундинекпн проект», за-
ключающийся в искусственном орошении степ-
ных пространств водами р. Оби (см. Обь-Ку-
лундинская комплексная проблем.i). 

СЛАВГОРОДСКИЙ ОКРУГ— бы i образовано 
1925, на территории Омской губе гнши. В гра-
ницы С. была включена территория в 12.660 км2, 
с населением 43'3,3 тыс., в сост.me 12 районов: 
Андреевского, Благовещенского, Волчихипско-
го, Знаменского, Карасукского, Ключевского, 
Михайловского, Н.-Алекссевско го, Роди,некого, 
Славгородского, Хабаровского н Черно-Курь-
ииского. В 1927 из частей смежных районов 
(Славгородского, Знаменского, И-Алексеевско-
го) был организован национальный немецкий 
район. В 1930 С. о. ликвидирован и его райо-
ны подчинены непосредственно Краевому ис-
полнительному комитету. 

СЛАВИН, Б о р и с , — р . в бедной еврейской се-
мье, с 1905—-буидотец. Работа т ч Екатерипо-
славле, Юзонке, затем уехал Ус ароип, а от-
туда в 1914 в Америку. Возвратившись в 1917 
в Харбин, С. .вошел в местную бо ч.ше.мистскую 
организацию. Пос,те высылки в 1917 из Хар-
бина, С. работал в Иркутске и весною 1918 
вошел в Цеитросибирь как комиссар финан-
сов. После чехо-белогвардейского переворота 
С. перешел па подпольную работу в Хабаров-
ске, но, выданный провокатором, погиб вместе 
с т. Гавриловым в застенке семеновской контр-
разведки. Более подробных биографических 
данных о С. в литературе не сохранилось. 



Л и т:. „Цеитроснбирцы". Сб. памяти погибших мл. Ц . И . К . 
Сщн'тои Сибири 1018 г., М. Л., п:1д. „Моск. Рабочий". 1Ы>7. 

СЛАВКА- -см. Мухоловковыс. 
СЛАВКА СИНЕХВОСТАЯ— см. Синехвостка. 
СЛАНЦЫ—горные породы, обладающие спо-

собностью раскалываться lia топкие плитки, 
•по обусловливается преим, параллельным рас-
положением пластинчатых или листоватых со-
ставных частей пород. Из первичных С., полу-
ччвших такое строение, при самом своем обра-
зовании, особ. знач. имеют г о р ю ч и е С., ко-
торые относятся к сапропслитам (см.), содер-
жащим более 30% минеральных примесей и 
представляющим в сущности песчано-глини-
стые, мергелистые или кремнистые породы с 
н 'мепеннымн остатками водорослей и спор, уп-
л 1тнеиные тельца к-рых придают этим по-ро-
/1.1 м листоватый характер. Горючие С., подоб-
но сапропслитам, могут применяться, как топ-
ливо, отчего они п получили свое название; 
очпако наиб, целесообразно использовать их 
для выделения при помощи нагревания без 
доступа воздуха, з аключающихся в С. жидких 
углеводородов тина нефти. Таково, папр. ,Дми-
гриевское м-ние горючих С. Барзасского райо-
на Кузбасса, выделяющих при дистилляции до 
10% жидких потопов, при возможности исполь-
зования остающейся в большом количестве зо-
лы для получения цемента. Зола некоторых 
горючих С. содержит так много глинозема, 
ч ю могла бы применяться для извлечения алю-
миния. Этот вопрос получает для Сиб. особ, 
знач., т. к. здесь не обнаружено м-ний жидкой 
нефти, и комплексная переработка горючих С. 
может дать сравнит, дешевые нефтяные про-
дукты. Гл. масса С. относится к метаморфиче-
ским горным породам (см.), будучи обязана 
действию сильного одностороннего давления, 
проявлявшегося местами в земной коре и рас-
щепившего горные породы па топкие плитки 
и in Способствовавшего их перекристаллизации 
с образованием параллельного строения. При 
механическом расщеплении глинистых пород, 
пользующихся большим распространением, по-
лучаются г л и н и с т ы е сланцы. Если глини-
стые или др. С. разбиваются па топкие и пра-
ги.тьные плитки н не с о д е р ж а т таких приме-
сей, к-рые разлагаются быстро от действии 
"оздуха н воды, то подобные образования упо-
требляются, как к р о в е л ь н ы е сланцы. Не-
обходимо переходить па покрытие зданий плит-
ками кровельных С., как пе особ, дорогих ма-
т -риалов и л то же время очень прочных, а 
тткже 01 чеупорпых. Пороты, побывавшие на 
больших глубинах, где господствует выс. Г , 
V.TII находившиеся вблизи расплавленных маг-
матических масс, перекристаллизопываются и 
при наличии одностороннего давления получа-
ют сланцеватое строение, в ы р а ж а ю щ е е с я в па-
Гплельном расположении минеральных ком-
понентов. особ. - -слюд, охотно здесь образую-
щихся. Так получаются ра?личные к р и с т а л 

и ч е с к и с С., среди к-рых наиб, распростра-
"1пы с л ю д я н ы е сланцы. В Сиб. метаморфи-
ческие С. встречаются в горных районах, при 
•->. 'м хорошие кровельные С. обнаружены тюка 
ч немногих местах, гл. обр. в Восточном Сая 
го. В сеп. отрогах Салаира и Кузнецкого Ала-
\ау, постепенно перекрываемых рыхлыми отло-
жениями Зап.-Сиб. низменности и входящих в 
"остав старой культурной полосы Сиб,, С. б. ч. 
г еребиты позднейшими движениями и раз-
ными жилами, почему организация соотвегст-
I ующей пром-сти еще ие наладилась, если не 
считать небольших разработок на прав. бер. р. 

Томи, около станции Тутальской Томской же-
лезной дороги . м. у. 

СЛЕПНИ (Tabanidae, в просторечии п а у-
т и) сем. короткоусых двукрылых (см.). Круп-
ные мухи, сосут кровь млекопитающих и че-
ловека, делая в коже болезпеппо-зудящий 
укол. Личинки в земле или в воде. Яйца чер-
ные, откладываются кучками на листья трав. 
В Спб. обыкновении: бычачий С. или паут 
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Я К в м / И Н к г о З З и lii'i'inii степень 
учат (Tabninis bovimis), тем-

побурый паут (Т. solsti-
Дожд.'пка tialis), черный (Т. tropi-

cus), златоглазый (Chry-
sops caecnticns) и крово.тиз дождевой (Наеша-
topota nlnvialis). Могут быть переносчиками 
сибирской язвы. 

СЛИЗЕВИКИ см. Мнксомицеты. 
СЛОБОДЫ см. Поселения. 
СЛОВАРИ ОБЛАСТНЫЕ РУССКОГО ЯЗЫ-

КА.—-Научный интерес к языку рус. населения 
Сиб., в частности к его лексике, имеет двух-
сотлетнюю давность, В первой половине XV1I1 в. 
акад. Миллер составил инструкцию для все-
стороннего описания Сиб., уделив вопросам 
лингвистических изучений спец. внимание. Ин-
струкции и особое приложение к п е й - V o r a -
bulannm etc содержат рус.-сиб. словарный ма-
териал. Позднее инструкции была использова-
на Фишером, особ, Палласом. Словарный ма-
териал содержится и в труде Гмелина «Reisc 
dnrch Sibirieii». Почти непрерывное появление 
в печати С. о. р. я. (сначала в качестве при-
ложений к некоторым сочинениям о Сиб., пе-
чатавшимся гл. обр. и местных изданиях) , на-
чинается с первых десятилетий XIX века. Кни-
га Се.мивского «Новейшие, любопытные и до-
стоверные повествования о Вост. Сибири» (1817) 
снабжена списком «-областных простонародных 
слов», Степанов снабдил подобным словарем 
свое описание Енисейской губ. (1835), Авдеева 
«Записки и замечания о Сибири» (1837) и т. д. 
В паст, время мы имеем пе менее с о р о к а -
значит. и малых С. о. р. и. из разных мест 
Сибири. Б. ч. их собрания в несколько десят-
ков и до двух с1 г (Mi слов; несколько словарей 
(Лопарсва 1800, Мл.тиреиского 1917 Тоболь-
ского края; Арефьева 1003, Апучипа 1906--Ени-
сейском губ.) заключают в себе от 400 до 600 
слов; весьма значит., содержащими в себе до 
тысячи и более слов, являются собрания Кри-
вошапкипа —Енисейской губ. («Енисейский ок-
руг и его жизнь, СПб., 1865), Паткапова и Зоб-
пина Тобольского края («Живая Старина*, 
189!)); особое место по об'ему и научному знач. 
занимают словари Тяпа-Богораза Колымского 
края (изд. Акад. Наук, 1901), Молотилова—-Том-
ской губернии (л «Тр. Томского Об-ва Изуче-
ния Сибири», 1913). Рукописные собрания рус,-
сиб. областных слов использованы в Словаре 
рус. яз., изд. Акад. Наук, а также в Толковом 
словаре Вл. Даля. 

С. о. р. я., при многих недочетах некоторых 
из них (неточность в передаче произношения, 
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чрезмерная краткость об'яснения и пр.), пред-
ставляют собою большую ценность. Имеющие-
ся материалы собраны весьма неравномерно 
для различных провинций Сибири. Полнее др. 
представлена материалами Тобольская губ., за 
тем Томская, Иркутская, Забайкалье, Енисей-
ская губернии. Др. обширные обл. страны 
представлены в лит-ре одной—двумя работами 
(Колымский край, Камчатка, Приамурье) или 
остаются «белыми пятнами» на карте начатых 
и продолжающихся изучений словаря рус. язы-
ка (Акмолинская обл. и др.). 

Среди составителей С. о. р. я. встречаются 
известные имена революционеров, ученых, пу-
тешественников, местных деятелей: Н. Бесту-
жев, С. Гуляев, П. Ровинский, Потанин, Вер-
бицкий, Маак, Шкловский и др. 

Л и т.: Почти исчерпывающий перечень областных слова-
ргй дай н лнух взаимно дополняющих одна другую работах: 
Виноградов, Г. И., Черных, II. О собрании материала для 
словаря русского старожилого населения Сибири, И р к у т с к , 
1924; Григорьев, А. Д. Русские старожильческие говоры Си-
бири, и. I, Прага, 1928, („'Slalvia", 1928). Г. В и и о г р а д о п. 

Слопари язмков н т о д о в Сибири. — В силу обшей недо-
статочности изучения языков народом Сибири, слопари этих 
языков, как правило, не отличаются полнотой. Л у ч ш е исего 
л е ю обстоит со словарями тю| кских изыкон и менее всего 
благополучно со словарями палеоазиатских. Самим крупным 
словарем тюркских языков является „Опыт слоиаги тюркских 
наречий" В. В. Рад/юна (I том пошел к снег и 1893, IV и по-
следний и 1911 и нзллиии Акад. Н ' у к ) . В этот словарь вошли 
слона почти всех языков тюркон Сибири —ойротского, шор-
ского, хакасского, карагасского, баоабипского и т. д. и еди-
ничные слона из якутского языка. Ввиду того, что этот сло-
варь ииляетси обше-тюркским, словарный запас каждого 
отдельного языка отражен в нем в сравнительно слабой сте-
пени. Из словарей частных на керном месте стоит „Словарь 
я к у т с к о ю языка" Э. К. Пекарского (3 тома 1917 — 19,40), из-
данный также Акад. П а у к . Словарь этот является одним из 
самых полных словарей тюркских языком вообще и. за иск-
лючением современной советской и международной терми-
нологии, почти полностью исчерпывает наличный словарный 
запас якутского языка. Небольшой „Якутско-русский словарь" 
I I . П . Попова (Якутск , 1931) и „Краткий русско - якутский 
словарь" Э. К. Пекарского (Игр . , 1!)1б) являются существен-
ным дополнением к большому словарю Пекарского. Словари 
языков тюрков Алтая представлены работами В. Вербицкого 
„Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка" 
(Казань. 1884) и П . П . Тыдыкова „Русско-алтайский словарь" 
( М . , 1926, Улала, 1931) Небольшой каратасскнй и койбальгкий 
словарик приложен к работе М . C'stren „IJersitcli einer Koibali-
schen mid Karagasslschcn Spra . hlehre (St.-Petersburg, 1857). 
Наконец, словарик тувинского языка, распространенного в 
основном п Тувинской Народной Республике, но частично 
в Ь М Л С С Р содержится в труле Н . Ф. Клтаиовл „Опыт ис-
следования урянхайского языка" (Казань, 1903) „Казахско-
русский словарь" составлен Кемепгеровым, Курылкиеным, 
Пайгасовым и др. ( М . , 1926). В Кзыл-Орде, и 1931 Народным 
Комиссариатом проспешенкя и^длп „Казахский терминоло-
гический словарь". 

Из языков M O H I O п.ской группы на территории Сиб. рас-
пространен бурят - монгольской язык. Достаточно полных 
словарей этого ягыкл нет. Имеются лишь небольшие и при-
том очень неточны - словари, содержащие множество ошибок 
(неточная фонетика,неправильные указания на значение слои). 
Н.-болыиой бурято-нсмецкий и немецко-бурятский словарь 
приложен к работе М . A. CastrOn „Uersnch eluer Iiurj.itlschen 
Sprachleltre nebst kitrzein Worterverzeichniss" (St.-Petersburg, 
1857). Словарь И . Л. Подгорбупского („Русско-мопголо-бурят-
гкнй словарь", И р (утек, 1Р09) неудовлетворителен. Небольшие 
латинизоваппые словари бурят-монгольского языка появились 
у ж е в самое последнее время. Т а к о в , т и р . , „Русско-бурягский 
словарь" (сост.и и iя О. Воржоповз. Под оед. Г>. П. Варадвна, 
Нерхпеудипск, '93'), содержащий всего 79 страниц переднем 
по 40 слов га страницу. Небольшой „Русско-бурятский тер-
минологический слонарь по языку и литературе" составит 
П. Варидин (Улан-Удэ. 1935). Как большинство терминол< ги-
че-ких с юварей бурят-монгольского «зыка, так и этот стра-
дает многочисленными недостатками. Имеете» еще орфо-
графический сюварь бурят-мошольского языка, составленный 
Гомбожабом (Верхгеудинск, 1932), Русско-монгольский сло-
варь разговорного языка халхасского наречия соста-лен 
Р. Вимбаевым (изд 1-е Троицкосавск, 1913), его же „Краткий 
русско-монгольский слонарь халхасского наречия" (Харбин, 
1914). и „Монгольско-русский словарь" ( И р к у т с к , l91(i). Имеют-
ся „Русско-монгольс (ий словарь разговорного языка" А. В. 
Вурдукова (Л . , гзд. Пост. Ин-та, 1935) и Манжигеева „Русско-
монгольский словарь" ( М . , 1934). 

Следующая языковая группа Сибири группа эвэнкийских 
( Т У Н Г У С С К И Х ) языков представлена многочисленными, но не-
большими словарями. Не приводя здесь их полный перечень, 
упомянем лишь наиб, существенные словарные работы в 
области эвэвкийского пзыкознаиия. Самым крупным из ста-

ых словарей нвляетси приложенный к работе М . A. CastrCn 

„Grundziige elner tuiiguslschen Sprachlehre (St.-Petersburg, 1856) 
о ц ш к а ю щ и й iопоры урульгииский и маниковский (близ 
г. Читы). Небольшой словарик слов баргузинского диалекта 
содержится в работе Н . Н . Поппе „Материалы для исследо-
вании тунгусского языка" (Л . , 1927). Довольно большие сло-
вари представляют собою „Тунгусско - русский «лопарь" 
Г.. И . Т щ о в а (Иркутск , 1926) и „Эненкийско-русский словарь" 
Г. М. Василевич (Л . , 1934). Первый отражает диалекты Л е н -
ско-Киренского района, Северо-Ьайкальского и Внтимско-
Нерчинского районов, а второй — диалекты бассейнов рек 
Сым-Чиромбу. Дубчас, Н и ж н е й Тунгуски и Средней Туигуски . 
Небольшой 9 В Э П С К И Й (ламутский) словарь содержится в ра-
боте В. Г. Вогораза „Материалы по ламутскому языку" („Тун-
гусский сборник, в. I, Л . , 1941). По тунгусским языкам бас-
сейна р. Амура имеются следующие словари: „Goldisch-
dentches Worternrrzeiclit i iss mit verglelcheii der Beriickslcli-
tlguiig der iibrlgeii tuiigussischen Dialekte" В. Грубе (St.-
Petersburg, l !00), Т . И . Петрова „Краткий ианайско-русский 
словарь" ( М . - Л . , 19.4,1) и работы P. Schmidt „The language 
of the iiegldals" „The language of the iilchas", „Tlie language of 
the Oroclies", „The language of the Samaglrs (в изданиях Лат-
вийского Ун-та, 1923, 1927 и 1928 гг.). Из старых работ можно 
назвать словари А. Протодиаконов» „Русско-гольдский сло-
варь" (Иркутск , 1869 70) п Пр. Прогоднакоиона „Гольдско-
русский словарь" (Владивосток, „Известия Восточш го 
Института", ч. I I , и. 3, 1901). 

По палеоазиатским языкам имеются следующие словари: 
по луораветланскому (чукотскому) „Русско-чукотский сло-
варь" (Казань, 1898), „Русско-чукотский словарь" (Петропав-
ловск, 1927); ио айнскому «зыку „Аипско-русский словарь 
Добротворского" (Казань, 1875); по нымыланскому (корякско-
му) „Словарь русско-л.змутскпй и русско-корякский" (Петро-
павловск, 1926), по нивхскому (гиляцкому) W . Grube Gil jaki-
sches Wftrterverzelchnlss nebst grammatlscheii Berkuiigen (St.-
Petcrsburg, 1892); no кетскому (енисейско-остяцкому) M . A. 
Gastrin. „Versiich elner .lenlssei-ostjaklsclien UIHI Koltlschen 
Sprachlehre nebst Worterverzelchnissen (St.-Petersburg, 1858). 

H . П о п и e. 
СЛОВЦОВ, Ив,ан Яковлевич (1844— 1907)— 

краевед. Окончил физико-математический фак-т 
Казанского ун-та по естественному отделению. 
В 1866—79 преподавал естествознание в Сиб. 
воен. гимназии (Сиб. кадетский корпус), позд-
нее был директором реального училища в Тю-
мени. Много путешествовал п о Сибири, Уралу 
и Туркестану; собрал огромные естеств.-исто-
рии. коллекции, часть к-рых погибла в Москве 
при пожаре в 1891, а остальные переданы в 
Тюменский музей. В «Записках Зап.-Сиб. Отд. 
Р. Г. Об-ва» опубликованы работы С.: «Путе-
вые записки за 'поездку 1878 в Кокчетавский 
уезд», «О находке предметов каменного перио-
да близ Тюмени в 1883 г.», «Очерк Тавдинско-
Пелымского края» и др. Кроме того, в «Мате-
риалах к познанию фауны и флоры Росс, имп.», 
в. 1, помещена работа С. «Позвоночные Тю-
менского округа и их распространение в То-
больской губернии». Биограф, сведения о С.— 
в «Кратком историческом очерке I Сибирского 
кадетского корпуса», изд. 1915 и в «Сиб. Тор-
гово-Пром. ежегоднике», Пгр., 1915. 

О н е м: И . Я. Словцов, „Сиб. Торгопо-Пром. Ежегодник 
на 1914 -1915" , С П б . , 1915 (список печатных работ И. Слон-
цова, портрет). 

СЛОВЦОВ, Петр Андреевич (1767—1843) — 
историк, уроженец Верхотурского уезда. Учил-
ся в Тобольской семинарии и Пб. духовной 
академии, затем был преподавателем «филосо-
фии и красноречия» в Тобольской семинарии 
и выступал в качестве либерального церковно-
го проповедника; за одну из проповедей, в 
к-рой были усмотрены выпады против само-
державия, С. был арестован и увезен в Пб. в 
тайную канцелярию и затем сослан на смире-
ние в Валаамов монастырь на Ладожском озе-
ре. Возвращенный оттуда, С. был назначен пре-
подавателем красноречия в духовную семина-
рию, где подружился с М. М. Сперанским 
(см.), бывшим гам учителем философии. С 1797 
С. служил в различных центр, гос. учреждени-
ях. В 1808, по подозрению во взяточничестве 
(подозрение осталось недоказанным), отправ-
лен па службу в Тобольск; по спец. поруче-
ниям «обозреть присутственные места» — об'-
ехал Вост. Сиб. и Якутию. В 1815 С. был на-



значен директором пар. училищ Иркутской гу-
бернии. В 1829 покинул службу и занялся раз-
работкой «опросов истории Сибири. Результа-
том этих занятий С. явился его большой труд— 
«Историческое обозрение Сибири», 1 часть к-рого 
(1588- 1742) вышла в 1838 и И часть (до 1823) 
в 1844. В этом труде автор, исходя из предпо-
сылки, что фактическая история завоевания 
Сиб. достаточно уже разработана Миллером и 
Фишером, попытался дать эволюцию внутрен-
него быта Сиб.: «возобновить в памяти сиби-
ряков изменившийся состав управления... на-
помнить постепенность мер и видов правитель-
ства... выставить учреждения, ускорявшие или 
замедлявшие проявления сил жизни, более все-
го представить жизнь частную и обществен-
ную». Недостаток материала и отсутствие на-
учного метода его анализа значит, обесцени-
вают работу С., написанную к тому же высо-
ким стилем по всем правилам тогдашней се-
минарской риторики. Тем не менее она читает-
ся пе без интереса, как одна из крупнейших 
и полных историч. монографий о Сибири. С. 
пробовал свои силы и в поэзии; известны не-
которые его стихотворения (оды). Биографиче-
ские сведения о С. собраны к предисловию ко 
2 изд. его «Обозрения» в 1886. 

О н е м : Пикай, П. Памяти I I . Л. Слониова, как нстори 
ка Сибири, „Сиб. Зап." , 1918, Ч 3; оттиск, Красноярск, 1918 
Голодников, К. М. К биографии П . Д. Словцова, сб. га ч 
„Сибирь", т. I, С П б . , 1870; Биографические заметки о Слов 
цоне, газ. „Сибирь", Мк 29, от 18 июли 187G (со слон родстмсн 
никоп. Сведение о портрете); Дубровский, К. Сибирский Карам 
зин, Минусинск , 1914; Кузнецов, Е. В. Указатель сочинений 
историка Сибирн П . Л. Словкова, газ. „Тобольские Губ. Вед.", 
1893, 12; Степанов, П., I I . Л. Словцов (У истово» сиб. обла-
стничества", Л . , изд. Ин-та Народов Севера при Ц И К СССР, 
19 5 (список неч. работ Словцова, указатель литературы). 

С Л О Н И К И , д о л г о н о с и к и (Cnrcniionidae) 
—обильное видами сем. насекомых из отряда 
жуков, характеризующееся м. пр. удлиненной 
вперед головой, образующей б. или м. .длин-
ный хоботок. Среди С. имеется значит, коли-
чество весьма серьезных вредителей лесных 
насаждений (большой сосновый С., смолевки, 
трубковерты и много др.) и с.-х. культур (све-
кольный долгоносик, клеверный долгоносик, 
малинный цветоед и ряд др.). Сюда же отно-
сится и амбарный долгоносик. Названные вре-
дители, кроме последнего, обык. в Сибири. 
Меры борьбы различны, в зависимости от ви-
да насекомых (ловчие канавы, сдирка коры 
и другие). 

С Л О П Ц Ы — ем. Ловушки. 
С Л У Ж А Щ И Е , — н В дорен. OHIO. наиб, замкнутую 

кастовую группу С. составляли чиновники—С. 
правительственных учреждений. Более массо-
вой группой С. были мелкие С. преимуществен-
но торгово-нром. предприятий. Колониальные 
условия сиб. торговли вели к образованию 
крупных торговых фирм со значит, кадрами 
торговых служащих. Во взаимоотношениях 
найма царил хоз. произвол при полном беспра-
вии С., начинавших с бесплатной работы с 
10— 12 лет, в качестве магазинных «мальчиков». 
Они пользовались только хозяйским питанием 
и общежитием. Взрослые холостые С, также 
жили в общежитиях под надзором хозяина и 
его доверенных. Женский труд в торговле до 
1905 почти ие применялся. Рабочий день длил-
ся 14—16 часов. Оплаты дней болезни и ле-
чебной помощи не было, узаконенного ежене-
дельного отдыха также не было. Первые орга-
низации Toproi ых С. возникли, а о д покрови-
тельством купечества, в виде «обществ взаим-
ного вспоможения»: в Иркутске (1883), Томске 
(1892), Омске (1895) и в ряде др. городов Си-
бири. Они были проводниками хозяйского влия-

ния, их действительными членами были дове-
ренные и приказчики преим. высших разрядов, 
а в числе «соревнователей» и почетных членов 
числились купцы, сделавшие пожертвования. 
В 1904 торговые С. Сиб. участвовали в массо-
вой кампании за подачу правительству пети-
ций о законодательном установлении празднич-
ного отдыха. В том же году они перешли к 
открытой стачечной борьбе за праздничный 
отдых и 8-часовой рабочий день (Новонико-
лаевск). В 1905— 1907 организуются профес. 
союзы и происходят забастовки торг. С. в 
Красноярске, Новопиколаевске, Иркутске, Бар-
науле, Омске и др. городах. Рабочий день был 
ограничен 8—10 час., с перерывом на обед и 
праздничным отдыхом. Были введены очеред-
ные отпуска, учреждены лечебные и школьные 
фонды за счет хозяйских отчислений. С разви-
тием реакции большая часть этих заво(ваний 
была отобрана. В годы империалистической 
войны все более значит, уд. в. в движении тор-
говых С. приобретают С. развивающейся ко-
оперативной системы. 

После Февральской рев. повсеместно возни-
кают профес. союзы С., в короткий срок об'-
едининшие большинство торг. и кооперат. слу-
жащих. Союзы устанавливают 8-часовой рбч. 
день и праздничный отдых, нормируют зар-
плату в соответствии с ростом дороговизны, 
заключают коллективные договора. Эти успехи 
были достигнуты благодаря организованным 
действиям массы, п/ри поддержке Советов. В пе-
риод Великой Октябрьокой рев. и граж. войны 
об'едипенин С. правительственного аппарата, 
под руководством меньшевиков и с.-р., стано-
вятся на сторону контр-,рев., организуя заба-
стовки против советизации аппарата, а после 
провала забастовок, переходят к скрытому са-
ботажу. Союзы торг. и кооп. С. также нахо-
дились иод преобладающим влиянием меньше-
виков и с.-р. 

После восстановления сон. власти в Сиб., в 
конце 1919, организуются губ. и у. отделы 
с о ю з а 'С о в. и т о р г . с л у ж а щ и х . I Год ру-
ководством сиб. организации большевиков и 
Сиб. бюро ВЦСПС союз провел большую ра-
боту по об'единепию всей массы С. кооперат., 
торг. н сов. аппарата, по ее классовому вос-
питанию и борьбе с чуждыми элементами. 
I Краевой с'езд состоялся 9 ноября 1925, II 
20 ноября 1926, 111-15 ноября 1928. В 1921 союз 
насчитывал 62 тыс. членов (обязательное член-
ство), в 1925 56,3 тыс., в 1929—73,2 тыс. чле-
нов, в т. ч. 59 тыс. работающих (80,2% из об-
щего числа 73,6 тыс. работающих), 12,5 тыс. 
безработных и 1,6 тыс. учащихся. Женщин в 
1929 в составе союза было 19%. I Краевой 
с'езд Вост. Сиб. отдела союза, после террито-
риального размежевания с Зап. Сиб., состоялся 
в ноябре 1930. При общем разукрупнении сою-
зов в 1931 образовались краевые отделения 
след. трех союзов: 1) Работников кооперации 
и госторговли. 2) Работников гос. учреждений 
(советских, юридических, н.тапово-пром. учреж-
дений и общественных организаций). 3) Финан-
сово* банковских работников. 

После разукрупнения профсоюзов в конце 
1934 из союза работников кооперации и гос-
торговли выделились самостоятельные союзы 
со след. числом работающих в Зап. и Вост. 
Сиб. (в тыс.): 1) работников потребкооперации 
Урала и Сиб. (с ЦК IB Н.-Сиб.) 38 и 13,5; 2) гос-
торговли 11 и 9; 3) 'внешней торговли 0,5 и 
0,4; 4) книжной торговли 1,5 и 0,4. Из союза 
работников гос. учреждений образовались со-
юзы: 1) работников гос. -учреждений 13 и 6,5 



чел., 2) суда и прокуратуры — 1,5 и 0,8 чел., 
3) хоз. учреждений и 4) адм. учреждений. 

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ. — Военная оккупация 
Снб. п XVI в. нуждалась в постоянных воен-
ных кадрах для сбора ясака и удержания в 
повиновении туземных народов. Эти кадры со-
ставились из участников первых экспедиций в 
Сиб., и войск, переведенных из Европ. России 
па жительство в Сиб. (напр., 100 московских 
стрельцов— в Таре). Пополнения производились 
различно. Во-первых, путем вызова доброволь-
цев; в конце XVI в. набирали С. л. в рус. го-
родах артелями по 10 чел. с десятником во 
главе, с круговой порукой; позже «чыбылые 
места» замещались «охочими» людьми без опре-
деленных занятий. Во-вторых, путем ссылки: 
в XVII в. массами ссылались в Сиб. провинив-
шиеся рус. С. д., пленные поляки и черкасы 
(украинские казаки), крымские татары и др.; 
в Тобольске в XVII в. существовав корпус 
«литвы и конных и повокрещенных списков ка-
заков» (250 чел.); во всех городах командный 
состав (дети боярские) состоял б. ч. из ссыль-
ных, в т. ч. из поляков. По указу 1700 в сиб. 
полки направлены донские казаки, в 1703 рус 
перебежчики, вывезенные из Польши, в 1770 
ссыльные запорожцы и т. д. В средине XIX в. 
скомплектованы из штрафных чинов Забай-
кальское и Амурское казачьи поиска. В-треть-
их, ие.зпачит. приток С. л. давали обрусевшие 
туземцы, обычно князьцы, принявшие креще-
ние и включенные в службу с небольшим жа-
лованьем. Затем состав сиб. гарнизонов попол-
нялся по наслсяству детьми и родственниками 
состоящих на службе С людей. Наследствен-
ность считалась привилегией военного чина, 
нарушение ее -вызывало протесты, к-рые чи-
сто улаживались правительством. В первой по-
лтонне XIX в. применялось обращение в воен-
ную службу крестьянского населения прилежа-
щих к военным районам уездов. Существенную 
подмогу рус. С. л. оказывали туземные воен-
ные силы. В некоторых городах имелись осо-
бые корпуса служилых татар (в Тобольске, 
Тюмени, Таре, Томске и Красноярске). В со-
став туземных корпусов привлекались предста-
вители старой туземной знати. При образова-
нии в 1728 особ, корпуса для защиты границы 
с Китаем, в него были включены буряты и 
IумI усы. 

В XVII в. сиб. С. л., не считая служилых та-
тар, литвы и «новокрещенов», делились па 4 
разряда, различавшиеся размером хлебного н 
денежного жалованья: детей боярских, кон-
ных казаков, пеших казаков и Стрельцов. В се-
редине XVII в. были созданы регулярные пол-
ки драгун и рейтаров; кроме того, для защи-
ты границ в пограничные укрепления были по-
селены «беломестные казаки», им отвели луч-
шие пашенные земли. Поселение С. л. вдоть 
военных линии (см.) завершилось в 1808 орга-
низацией Си'), линейного казачьего войска. При 
Петре I из верхов служилого класса б ы ю об-
разовано сословие «сиб. дворян». Позже обра-
зованы Забайкальское и Амурское казачьи вой-
ска для охраны рус.-кит. границы. 'С. .т., поль-
зуясь своим выгодным положением н целях 
личного обогащения, применяли всевозмож-
ные злоупотребления- грабеж туземцев, обра 
щение их в рабство и т. д. Нередки были от-
крытые выступления С. л. против неугодных 
им воевод. Наиб, значит, были бунты: в Том-
ске в 1648, в 1667 в Тобольске, бунт в Красно-
ярске в 1695—99 был направлен последователь-
но против 3 воевод. На Камчатке в 1711. Пра-

вительство довольно снисходительно относи-
лось к злоупотреблениям и даже к бунтам сиб. 
С. л , - -дорожа их службой на безлюдной ок-
раине. 

СЛЮДА и СЛЮДЯНАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ.—Под именем слюд известны сложные 
однотипные алюмосиликаты различных хими-
ческих составов. Кристаллизируются в мопо-
клинпческой системе. Встречаются в форме 
пластинчатых иногда веретенообразных кри-
сталлов. Бесцветные или белого, розового, зе-
леного. бурого, серого, черного цвета. Имеют 
весьма совершенную спайность в одном на-
правлении, разделяясь на тончайшие упругие 
и гибкие листочки. Дают характерную фигуру 
шестилучевой звезды. Твердость 2; уд. в. 2,75 • 
3,2. Являются продуктами процессов зг.стыза-
пия магм (на глубинах), процессов пневматолиза, 
реже процессов метаморфизма, контактов, осад-
ком из водных растворов и, наконец, часто как 
продукт распада других алюмосиликатов. С. 
чрезвычайно распространена. Различают раз-
новидности: светлые С.-мускопи г (см.), пара-
гонит (натровая 'С.), лепидолит (см.) и до.; тем-
ные слюды —Г)нотнт (см,), Флогопит (см.) и цип-
вальцит. В Сиб. С. открыта и добывалась дав-
но. В XVII в. сиб. С. начинает конкурировать с 
архангельской С., до этого времени безраз 
дельно господствовавшей па рынке России. В 
1705 открыта превосходная прозрачная розо-
ватая С. больших размеров по р. Витиму, Ма-
ме и Мус; с появлением этого сорта С. осталь-
ные слюдяные разработки в Си"), пе выдер-
живали конкуренции н приходили в упадок. 
До 80-х гг. прошлого столетии С. употребля-
лась дтн окоп, фонарей, покрытия икон и т. п. 
С развитием стеклоделательной нром-стч, по-
требность С. отпадает и к 1870 добыча С. пре-
кращается. Спрос на С. возобновился с разви-
тием этектротехничсской пром-стп, где этот 
минерал служит незаменимым исходным мате-
риалом для высоковольтном изоляции. Добыча 
С. вновь возобновилась и стала о а з ч т а т ь е ч , 
особенно в период войны 1914 18. 

Создание сиб. С. пром-сти в г с современном 
виде относится к пятилетию (1928 32), в тече-
ние к-рого па развитие этом отрасли было за 
трачено 9 мтн. рублей. Широко развернутыми 
поисковыми и разведочными работами за это 
время определены оспозмые слюдоносные рай-
оны, каковыми являются: 1) Мамско-Чуйско-Вп 
тимекчй м у с к 'шитор.ы й район, по рекам Маме, 
Чуе и Витиму с запасами сырца (ио /I. Т. Ми-
HI,чреву) порядка 14 млн. г; 2) Б и рю син ек чп 
мусковит оный район по pi* к с Бцрюсе в 150 км 
ниже Нн'кпеудипекз с запасами сырца (по Мн-
шарему) порядка 1 млн. т; 3) Кондаковскнн MV-
ековитозыч район по р. Тасеевпй, прит. Анга-
ры, н 4) С.Полянский фдогонитовып п;п'юн по 
р. С.тюдяпке вбчизи ст. Слюд-пкз Вост.-Снб. 
ж. д. с запасами порядка 2 млн. тонн. 

Испытания С. названных выше районов, про-
веденные Всесоюзным электротехническим пч-
том, показали их высокие качества п во '.мол -
пость замены импортных заграничных С. си-
бирскими. Огромные запасы п.:рца высокого 
качества слюдяных м-нии Вост. Очб. придают 
им исключит, знач. не только в с о к т п м , но 
и в мироном масштабе. В частности Мтмскнч 
район по своему пгк.тючит. богатству С. за-
нимает одно из первых мест в м:-гре. Из пере-
численных районов в трапепортно-геогр. смыс-
ле удобно расположена лини, С.тюдннка. Со-
общение с Бирюсинскими рудниками летом осу-
ществляется через перевалы по вьючным тро-
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пам, а грузовое движение возможно здесь 
лишь зимой. Мамские грузы претерпевают 
длинный и сложный путь сухопутьем и водой. 
В течение пятилетня 1928- -.'52 добыча слюдя-
ного сырца производилась на Мамских, Бирю-
синскпх, Слюдяпскпх рудниках, Баргииском 
(2Г) км южнее ст. Заозерная , ныне законсерви-
рован) и Кондаковском рудниках. За этот же 
период н Пост. Сиб. были созданы цеха и пред-
приятия, занятые первичной обработкой слю-
дяного сырца и выпускавшие, п основном, очи-
щепную и щипаную слюду. 

Основным предприятием по обработке С.яв-
лялась Иркутская фабрики, обрабатывавшая 
вручную мамскип, бирюспиский и, частично, 
слюдяпскии сырец. Крупный цех по обработке 
С. имелся па Стюдянке. Кроме того, были со-
зданы пеха в с. Заозерном, Пижнеудинске, на 
руднике Ьарга, в с. Рыбном. Пси 'С. обраба-
тывалась вручную, за исключением незначит, 
ч а с т фасонных изделий. И 1932 было добыто 
сырца мусковит 2.981 т и сырца флогопит 
.4 (>28 т; выпущено очищенной С. 292 г, щипа-
ной С. 59 7 и фасонных изделий 13 т. Эта про-
дукция позволила Советскому Союзу отказать-
ся от импорта заграничных слюд. Уд. н. слю-
дяной продукции Пост. Сиб. составил в этом 
году в союзном слюдяном балансе свыше 90%, 
остальное падает т а Карелию. Валовая продук-
ция треста «Союзс.иода», об 'едипяющего пред-
приятия слюдяном пром-сти Снб., составила к 
концу первого пятилетия 8.109 тыс. руб. (и пе-
изм. ценах), при чем в этой отрасли было за-
пито 3.030 чел., в т. ч. 2.427 'рабочих. Т. о. за 
первую пятилетку в Спб. создана слюдяная ба-
за СССР, при чем внимание слюдяной пром-
сти бы.1!о обращено па 'выпуск электротехни-
ческой слюды. При обшей добыче сырца за 
указанный р.с;>! о ч в 18.000 г, накопленные к 
К О Н Ц У I-.32 запасы o i х о д о в (скрапов) состави-
ли свыше 10.0П0 тонн. Но втором пятилетии 
етюднная прим-сть Сиб. решает две важных 
:адачи: I) развертывание добычи и обработки 

С. в размерах, удовлетворяющих потребность 
бурно растущего электромашиностроении и 
обеспечивающих экспорт С. за границу, и 2) 
утилизацию 90% массы добываемого сырца, 
остающихся н,1 рудниках и обрабатывающих 
ш-едпрннтиях в виде скрапов, представляющих 
ценнейшее сырье для др. пром. целей. Усилен-
но развертывается подготовка запасов, обеспе-
чивающих добычу, при чем по флогопиту эта 
работа продвигается успешно, по мусковиту 
еще отстает. На 1 июля 1934 подготовленные 
запасы всех категорий составили 5,3,8 тыс. т, 
дан увеличение, по сравнению с 1931, по фло-
гопиту в 12 раз и несколько уменьшившись по 
мусковиту. Поэтому па ближайшие годы вни-
мание разведочных организации н самой пром-
сти сосредоточивается на подготовке запасов 
мусковита. Предпринимаются широкие поиско-
вые 11 разведочные работы по выявлению но-
вых удобно расположенных слюдоносных рай-
онов; одно из новых разведанных м-ний—Тал-
багннское, вблизи ст. Талбага Забайкальской 
ж. д., вводится в эксплоатацию с 1935. С это-
го ж? года начинается реконструкция Слюдям-
ских рудников, разрабатывается проект боль-
шого шахтного строительства в Мамском рай-
оне. Одновременно предпринимается полная 
механизация добычных работ , усиливается руд-
ничный транспорт и жилстроительство. 

Центр тяжести добычи сырца на всем про-
тяжении второго пятилетия остается в старых 
слюдоносных районах: Слюдянке, к-рая дает 

100% флогопита, Маме, Бирюсе и Кондаках, 
к-рые дают 94% сырца мусковит. 

Н 1933 освоена механизация производства 
очищенной слюды, особ, флогопита, и начата 
реконструкция Иркутской фабрики. По окон-
чании реконструкции эта фабрика будет са-
мым крупным обрабатывающим С. предприя-
тием в Союзе, выпускающим колотую, очи-
щенную, щипаную и молотую С., фасонные из-
делия и миканит. 

Валовая продукция С. пром-стп Сиб. в 1937 
составит сумму в 23 млп. руб . (в неизменных 
цепах), дав увеличение против первой 'пяти-
летки па 184%. 

Развертывание работ, во второй пятилетке, 
требует значит, капиталовложений, размер ко-
торых определяется суммой 43 млн. рублей. 
Из этой суммы па пром. строительство пред-
назначается 29 млн., на жилищное—4 млн. и 
па научно-исследовательские и проектные ра-
боты 3 млн. рублей. 

Л н г.: Гон /oi'/'.', II. И. С'лшд", ее с юнетво, применение 
н р а с к р о е т р а т и н е н России, Игр . (Мак-рнллы для изучения 
с, 1ч т . производит. сил Россию. 1!,:0; Koupi.HtH, И. Место 
1'ож.к-нии слюды н И р к у т с к о й туб., „Горн. Журнал" , 1У?5, 10 
Мнишрги, Д. Т. ('люда и Вост. ( и ( н р п , И р к у т с к , 1933; ио 
лиг. IV'JIMI ко-Hir iимею -Чуйские месторождения слюды, Л . , 
I! ,'i.i; Котлов, А. И. ОСриботкп слюды, И р к у т с к , 1933; Мей-
стер, Д . Предварит, льный отчет об исследованиях в < айоье 
рч. С , I O ' H H M I в 1 14 I . , „Изв. Геол. К - т и " , 1915, ,г-; Клы, 
ton, К. M.'i торожд. нпе слюды около ст. Слюднжи Забай-
кальской ж . д., „Минералы!' е Сырье", >920 , 5; Смирнев, С-
11редварительный отчет о минералы!, исслел. в районе ст. 
(людяпьи, „И,MI. Геол. К тета", I'J'.M, 5; П.шстритов, Г. В-
Митральные росурсы Н. ( ибнри, М. . Л , , 1932; Ьиблшгрь 
фня Д. li. Кран, т. 11 ,1 сологня, Полезные i скопаемые, Н а л е н-
lojiornto, М . , изд. 1кчсок,;1Ион Ассоциации с.-х. б н б л и о ф - -
фнн, Н13Г>. А. К о т л о в . 

СЛЮДКА УРАНОВАЯ - см. Радиоактивные 
минералы. 

СЛЮДЯНКА—гор. поселок Вост.-Сиб. края, 
адм. ц. Слюдянского района, па ю.-з. бер. оз. 
Пайка та, у линии ж. д.; в 107 км от Иркутска, 
б,чиж. пристань Култук на расстоянии 1 км. Ср. 
год. t 0,4''; ср. снеговой покров 17 см. На-
селении в С. (но переписи 1920) 5.105 чел,, 
преим. русские (87,2%). Гл. занятия- работа в 
ю р п о й пром-сти и па жел. дороге. Горные раз-
работки треста «Союзслюда» по добыче фло-
гопита 'И фабрика по обработке слюды (480 ра-
бочих), ж.-д. электростанция 595 KW, типогра-
фии. Чре жычмй'гк) живописные окрестности 
(долича р . Слюдяной, Хамар-Дабан, Шаманскии 
мыс, скала Хобот и т. д.). С л ю д я н с к и й 
Р а п о н расположен на ю.-з. бер. оз. Байкала, 
от 5 1 4 0 ' до 92 05' с. ш. и от 102 до 105 вост. 
долготы. Площадь района 4.93.3 км-. На терри-
тории района проходит ж. д. со значит, чис-
лом туннелей и галлерен; ж.-д. станции: Слю-
дяпка, Утулик, Мурипо, Култук, Маритуй и 
Байкал. Па оз. Байкал пристани: Байкал, Кул-
тук, Лиственичпое. К ст. Култук выходит Туп-
кинекий тракт из Монголии, имеющий большой 
грузооборот. Судоходных рек нет, сплавные 
pp. Утулик Иркут. Поверхность гористая, леси-
стость 50%, преобладает сосна (54,1%), лист-
венница (15,3%), береза (10,8%) и кедр (0,5%). 

Климат под большим влиянием оз. Байкала. 
Сел. хоз-во возможно только по падям. Ср. 
год t" 0,2°; в Култуке—1,0°, в Лиственичном 

0,7°, и Маритуе и в Слюдянке 0,4°. Населе-
ния в районе (по переписи 1920) 10.150 чел., 
преобладают русские. Населенных пп. в 1933-
27, из них наиб, крупные Слюдянка и Лист-
веничное. Район п р о м ы т . , богат полез, иск.: 
слюда, мрамор, белая глина, байкалит, апатит, 
розовый кварц. Добывается только слюда. 
Пром. знач. имеет, находящийся в Култуке, мн-
сцкомОинаг и судостроение в с. Лиственичном. 



Сел. хоз-во района незначительно, зерпо-мо-
лочно-овощного направления. Земельный фонд 
района: пашни 1.210 га. сенокоса 2.200 га и 
пастбища 1.400 га. Поголовье скота—лошадей 
627, круп. рог. скота 1.443, свиней, овец и коз 
320. Охотниками-промышленниками в 1933 сда-
но государству пушнины: белок 3.333 шт., гор-
ностая 77, медведей 5, рысей 0, соболей 21. Ры-
бопродуктов (рыба и нерпичий жир) сдано на 
13.040 рублей. В районе 10 начальных школ, 5 
средних, больница, амбулаторий 3, 1 фельдш. 
и 1 акушерский пункты. Районная газ. «Ле-
нинское Знамя», изд. с 1932, тираж 1.000 экзем-
пляров. В 1918 в период отступления Красной 
гвардии из Иркутска в районе происходили 
ожесточенные бои с чехо-белогвардеицами. 

СЛЮДЯНКА—небольшая рч., .впадающая в 
ю.-в. оконечность оз. Байкала; дл. ок. 30 км. 
В верховьях бурная, местами вся в порогах и 
водопадах, чрезвычайно шумная и красивая. 
Недалеко от устья С. исчезает в трещинах из-
вестняков под землею и ок. ж.-д. ст. Слюдяп-
ка течет небольшим спокойным ручьем. С. за-
мечательна наличием целой сети жил пегма-
тита, содержащего ортит, светлые и темные 
слюды, сфен, байкалит, циркон, турмалин, флю-
орит, апатит, магнетит, ванадиевые гранаты, 
нироксены и радиоактивные минералы: мен-
делеевит и желтое порошкообразное урановое 
соединение. Слюда (флогопит) добывалась 
здесь уже с XVIII в. до середины XIX и затем 
в начале войны, а в наст, время в пяти место-
рождениях. Жилы, богатые слюдой, до 40—00 м 
дл. и не более 1 м мощности, залегают в ам 
фиболитах, известняках и биотигопо-полево-
шпатовых породах. Кристаллы флогопита иног-
да достигают об'ема 50 X 50 см. Год. добыча 
м. б. поднята до нескольких десятков тонн. 
См. Слюда и слюдяная промышленность. 

СЛЮНИН, Николай Васильевич—исследова-
тель Охотско-Камчатского края, врач. Р. в 1850. 
По окончании Военно-Медицинской Акад. мно-
го путешествовал, занимаясь изучением народ-
ной медицины и минеральных источников. Во 
время неоднократных плаваний па Д. Восток и 
экспедиций 1891 и 1895 - 98 собрал обширные 
антропологические и зоологические коллекции, 
изучал также рыбный и котиковый промысла. 
Гл. печ. труды: Охотско-Камчатский край. Есте-
ственно-историческое описание, 2 тома, СПб., 
1900; Народные лекарства па Дальнем Восто-
ке, СПб., 1889; Промысловые богатства Камчат-
ки, Сахалина и Командорских островов, СПб., 
1895; Экономическое положение инородцев сев,-
вост. Сибири, «Изв. Р. Г. О-ва», т. XXXI, в. 2, 
1895; Рыбные промыслы в Приамурье, «Зап. 
При,амур. Отд. Р. Г. О-ва», 1913, в. 2. 

СМИРНОВ, Валентин Иванович.--Р. в 1879; 
сын проф. истории Казанского Университета. 
В 1903 окончил физ.-мат. фак-т Казанского Ун-
та и был оставлен при кафедре ботаники для 
подготовки к профессорскому званию. В 1913 
избран приват-доцентом того же Университета. 
С открытием Иркутского Ун-та переезжает в 
Иркутск, профессором ботаники. В период 
1908—13 по поручению Переселенческого Упр. 
совершает ряд экспедиций в Сибирь. Много 
работал по изучению раст-и Прибайкалья. Гл. 
печ. труды, связанные с Сиб,: Предваритель-
ный отчет о ботанических исследованиях в Ак-
молинской обл. в 1908, «Тр. Переселенческого 
Упр.», П., 1909; Предварительный отчет о бо-
танических исследованиях Минусинского уезда 
Енисейской .губернии, там же, 1910; Раститель-
ность земель Абаканской инородческой упра-
вы, там же, 1911; Растительность Троицкосав-

ского и Селепгипского уездов Забайкальской 
области, там же, 1913; Отчет о Байкальской 
экспедиции но исследованию бадаповых насаж-
дений, сб. «Бадан в Сибири», М., 1928. 

СМИРНОВ, Сергей Сергеевич—геолог, про-
фессор Ленинградского Горного Института. Р. 
в 1895. В Сиб. С. начал работать с 1917, гл. обр. 
в Ю. Прибайкалье и в Нерчинском окр., в част-
ности по изучению серебро-свинцоьо-цинковыч 
м-ний э т о ю округа. Печатные работы С. по 
Сиб. помещены в изд. Геол. к-тета и Вост.-Сиб. 
Геолого-Развед. Треста, из них гл.: «Некото-
рые данные о Нерчипских снинцово-цинковых 
месторождениях», «Материалы к геологии и 
минералогии К). Прибайкалья» и «Железоруд-
ные месторождения Вост.-Сиб. края». 

СМИРНОВА, Нина Васильевна — писательни-
ца. Р. в 1898. Детство и юность провела в глу-
хой Кузнецкой тайге. Писать начала с 14 лет, 
первый рассказ, напечатала в 1913 в газ. «Снб. 
Жизнь». На литер, развитие С. большое влия-
ние имел В. Г. Короленко, с к-рым она долго 
переписывалась. После Октябрьской рев. печа-
талась в «Снб. Огнях», «Звезде» и др. журна-
лах. Отдельными книгами вышли: «Закон зем-
ли», сб. рассказов, М,—Л., 1927, и «В лесу», 
повести, М.—Л., 1928. В обеих книгах в зна-
чит. степени отражена сиб. тематика: дорев. 
таежный быт лесником, грузчиков, сплавщиков, 
таежные эпизоды гражданской войны. 

О н е м : Итин, В. Поне.ти Пины Смирновой, „( иб. Ог -
ни", 1928, ft. 

СМИРНОВСКИЙ РУДНИК—находится в За-
байкалье, в Н е р ч и п ск о - 3 а в о д с к о м р-не, Вост.-
Сиб. края, на перевале из долины Серного Иль-
дикаиа в долину Казенного Ильдикана. М-ние 
заключено в известняке и состоит нз желези-
стых и свинцовых охр, церуссита, галенита, 
сфалерита, буланжерита и кассетерита. Содер-
жание серебра от 520 до 1.500 г, а свинца от 
200 до 450 кг в т руды, олова 1 —2%. Значит, 
количество цинковой обманки с содержанием 
в руде цинка до 15%. Запасы руды по развед-
кам 1928 32 исчисляются в 15.000 т, катего-
рии Cs. 

JI н т.: Смирнов, С. (.'. Полиметаллические месторождении 
Вост. Забайкалья, М. , О Н Т Н - П К Т П CCCl ' , ГЛ"/1. 

СМИТСОНИТ (ц и н к о в ы й ш п а т) - -карбо-
нат цинка (ZnCO.i). Кристаллическая сист. гек-
сагональная. Встречается в мелких кристаллах 
(редко), б. ч. в различных натечных формах, 
кирках, тонко-зернистых и плотных маосах. 
Бесцветен или окрашен в светлые тона желто-
го, зеленого и голубого цветов. Твердость 4,5— 
5; уд. в. 4,1 -4,5. Является продуктом -разложе-
ния (выветривания) ЦИНКОВОЙ обманки (см.). 
Важная цинковая руда. М-нии: рудник Диана 
близ Кызыл-Эспе (Казах. Р.); Белорусовский, 
Зыряповский, Риддерский, Чагирский и неко-
торые др. рудники Зап. Алтая; Тайнинский, 
Зереитуеиский, Кличкинский и др. рудники в 
Нерчинском районе; рудники Тетюхе в При-
морской области. 

СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ—продукт, по-
лучаемый в качестве жидкого дестиллята, при 
пирогенетическом разложении каменноуголь-
ных углей (путем нагревания их без доступа 
воздуха при t° в ср. до 1.000' ). Такого рода 
переработка каменного угля ныне осуществ-
ляется в большом масштабе для получения ме-
таллургического кокса, и С. к. является побоч-
ным продуктом коксового производства. Выход 
С. к. из угля зависит частью от характера по-
следнего; чем выше t° и чем дольше летучие 
продукты подвергаются действию выс. t°, тем 
меньше получается смолы. В современных кок-



совых печах выход С. к. составляет в ср. ок. 
2% от веса перерабатываемого угля. С. к. пред-
ставляет собою темнобурую или черную гу-
стую жидкость с тяжелым неприятным запа-
хом; уд. в. 1,10—1,25; теплотворная способ-
ность 8.270—8.854 К; t" вспышки 90—135°С. 

Состав С. iK. очень сложен; кроме свободного 
углерода, к-рый находится в виде очень мел-
ких частичек и сообщает смоле черный цвет, 
в ней присутствует очень большое количество 
различных органических соединений, относя-
щихся, гл. обр., к ароматическому ряду. В смо-
ле установлено более 200 различных химиче-
ских индивидуумов, относящихся к различным 
классам: углеводороды (в преобладающем ко-
личестве), кислородные соединения, сернистые, 
азотистые. В качественном отношении состав 
смолы довольно постоянен, количество же ве-
ществ зависит от режима процесса коксования. 

Непосредственно С. к. может употребляться 
в качестве топлива или грубого антисептика, 
напр., для дерева, по такое использование ее 
является нерациональным, и потому, как праг 
внло, смола подвергается переработке для до-
бывания из нее ряда полезных веществ, более 
ценных, чем она самд. Переработка смолы про-
изводится путем дробной перегонки и хим. об-
работки получаемых при этом деетиллятов. 
Разгонка смолы 'производится обык. на след. 
фракции: 

Температура 
границы Уд. вес Выход 

Вода 
Легкое масло 
Среднее „ 
Тяжелое „ 
Антраценовое 
Пек (и остатке) 

до 170' 
171) МО" 
230 270 

o r 270 до конца 

0,9 :о 0,950 
1,010 1,020 
1,035 1,040 
1,085 1,09О 

1,28 

2 3% 
1,5 3% 
8 10 % 
8 109,, 

Ifi 20% 
55 «)?(, 

Легкое масло перерабатывается на чистые 
продукты: бензол, толуол, ксилолы, нафту и 
пиридиновые основания. Из ср. масла выделя-
ют нафталин, а жидкая часть идет па произ-
водство лаков и для пропитки шпал. Тяжелое 
масло, после выделения из него нафталина, 
к-рый присоединяется к соответствующему сы-
рому продукту из ср. масла, употребляется на 
коксобензольных заводах под назв. поглоти-
тельного или промывного масла для извлечения 
бензола из коксового газа. Из антраценового 
масла выделяется сырой антрацен в виде 1 5 -
17% пасты, к-рая путем дальнейшей очистки 
при помощи нафты доводится до 4 0 - 50% про-
дукта. Окончательная очистка антрацена уже 
производится обычно на красочных заводах. 
Жидкая часть антраценового масла употреб-
ляется для поглощения нафталина из коксо-
вого газа или для пропитки шпал, наконец, 
вместе с пеком для приготовления т. паз. «пре-
парированных дегтей» различного типа, упо-
требляемых в производстве кровельного толя 
или в дорожном строительстве для т. паз. чер-
ных дорог. Пек, кроме вышеуказанного упо-
требления, применяется также в качестве свя 
зующего средства при фабрикации каменно-
угольных брикетов. Получаемые из смолы ин-
дивидуальные химические вещества (бензол, 
толуол, нафталин и антрацен) находят очень 
широкое использование в синтетической пром-
сти при фабрикации красящих веществ, фар-
мацевтических препаратов и пр. Фенолы слу-
жат для изготовления пластических масс. В 
Сиб. С. к. добывается на Сталинском и Кеме-
ровском коксобензольных заводах. и- Геблер-

СМОЛЕНСКОЕ, е.—-адм. ц. Смоленского рай-
она Зап.-Сиб. края; на р. Поперечной (прит. 
Оби); осп. в 1032; от ж.-д. ст. и пристани 
(Бийск) 32 W , жит. 7.820. Имеет: 2 ср. и З пач-
школ, больницу, ветеринарный п., агроучасток, 
п.-т. отд., телефон, электрическую ст., центр, 
упр. зерносовхоза, 3 мельницы, сел. потреб, 
об-во, аптеку, народный дом, библиотеку. С м о-
л е и с к и й р а й о н: Территория 2.500 км'\ на-
селения 51,8 тыс., плотность—17 чел. па 1 км'-; 
население русское; сел. советов 14, населен-
ных пи. 40; крупнейшие села: Сычевка, Соло-
повка, П. Тыры.шкипо, Н. Белокуриха (курорт). 
Поверхность: равнина в сев. части и всхолм-
ленность—в южной (предгорья Алтая); pp.: 
Обь, Катупь, Алуй, Песчаная, Каменка, Попе-
речная, Точилка и др. Почвы •ереднезерпи-
стые черноземы; климат континентальный; ср. 
год. (° + 2°, ср. з и м ы — 1 8 ° , ср. лета + 20°; 
осадков в год 440 мм. Раст-ь стенная; дре-
весные насаждения разнообразны: береза, че-
ремуха, тополь, сосна. Полез, ископаемые не 
разведаны. 

Сел. хоз-во зерново-масличное, молочно-мяс-
ное. Посев 1935 52,1 тыс. га, в т. ч. зерновых 
43,9 тыс.; посев технических культур занимает 
19% посевной площади (табак и конопля). Ко-
ровы в стаде круп. рог. скота составляют 5!)%; 
овцы во всем стаде 42%, сел. население кол-
лективизировано па 77%, всего колхозов 73, 
в т. ч. пром. колхозов 4. Имеется 2 МГС с 
1.500 тракторных сил; посев, обслуживаемый 

МТС, в 1935- 35,5 тыс. га. Алтайский зерносов-
хоз, имеющий в 1935 72 тыс. га удобных зе-
мель, 15,6 тыс. га посева, 50 тракторов и до 
900 постоянных рабочих; (Катунский и Песчан-
скин свиносовхозы, имеющие 20,5 тыс. га удоб-
ных земель, 3,0 тыс. га посева, 16 тракторов, 
до 500 постоянных рабочих и 7.450 голой сви-
ней; 85 товар, фермы (молочных, свиноводче-
ских и др.). 

Цензовая пром-сть отсутствует; более круп-
ные предприятия: 3 маслозавода, из к-рых один 
механизирован, 2 сырозавода, 3 электрических 
ст. (Смоленская, Н.-Белокури.хипскан и Пес-
чанская); мелкая промышленность и промыс-
лы: кузнечная, бочарно-бопдарное, овчинное, 
пимокатное, швейное. Товарное знач. имеют: 
маслоделие и сыроварение. Известный курорт 
Белокуриха (см.). Пути сообщения: тракты. 
Бийск - Кабанское, Бийск — Бащелак, Бийск 
Рубцовск; судоходные и сплавные pp.: Обь, 
Бия, Катунь, Песчаная. Связь: 3 почт. отд. и 
1 агентство, радио, телефонная связь с упр. 
МТС, совхозами и 4 сел. советами. Народное 
образование: 10 ср. школ, 36 начальных, биб-
лиотек 8, изб-читален 9, кино-передпижка, 2 
народных дома. Здравоохранение; 3 больни-
цы, врач, участок, 2 амбулатории, 2 фельдшер-
ских пп., 2 ветеринарных пп. Районная газ. 
«Ударник Полей», с виражем 2 тыс. экземпля-
ров. 

СМОЛОВАРЕНИЕ—см. Лесохимическая про-
мышленность. 

СМОРОДИНА.—1) А л д а п с к а я, С. с и и я я, 
а л д а н с к и й в и н о г р а д, д и к у ш a (Ribes 
dilcuscha Fisch.)—принадлежит к сем. смороди-
новых. По общему виду несколько сходна с 
черной 1С., но отличается целым рядом призна-
ков :и имеет особое географическое распростра-
нение. Представляет собою кустарник, .дости-
гающий I ХА м выс. с 'Пятиугольными, 'Совершен-
но гладкими листьями. Цветы более мелкне, 
чем у черной С., при чем лепестки значит, ко-
роче чашечки, обратно-треугольной формы: 
ягоды или зеленоватые, или же темно-синие. 



В диком пиде встречается в Забайкалье, Амур-
ском крае и на Д. Востоке. 2) С. ч е р н а я 

Черная смородина 

Алданская сморсдина (Ribes nigrum L.). Куста-
рник до 1 У\ м высоты. 

Листья почти пятиугольные, до половины над-
резанные иа 3 или 5 трехугольных или яйце-
видных долей, голые, на ниж. поверхности усе-
янные мелкими желтоватыми точечными желез-
ками и оттого пахучие. Цветы колокольчатые 
зеленовато-красноватые, в кистях, при плодах 
повислых. Ягоды шаровидные душистые, чер-
ные, относительно крупные--10 15 мм в по-
перечнике. Растет в уремах по берегам рек, 

стариц, болот, в сырых 
"^ffiV .лесах и по их опушкам 

rio (всей Сиб., Европе 
in Туркестанском крае . 
Я'поды соитраютея ш 
большом количестие и 
унотребл'яются в све-
жем втде как лаком-
vit.i'O, широк 1же in .фор-
ме 'варенья. Как лекар-
ственное средство 'при-
меняются в пар. медици-
не. Кроме чертой С., упо-
требляют в пищу ягоды 
кислицы (R. pnbescens 
Hedliincl), кызыргаиа 
(R. p e t r e n m NVLIH), м о -
х о ю й iC. <R. proicum-
beiis Pall.), алтайского 

крыжовника (Ribes aciciilare Smitli.) и др. 
СМОРЧКИ < Morcella, 

Verpa, Gyromit ra) — грибы 
с 'мясистыми, об'ем'кетьгм.и 
п I Л'одси вдет ии.чи, с осто-ищ ие 
И З 11НЛ1ЯНКИ <с Н ' О Л Ш ' С Т О Й , 
ребрист'ой или сетчатой 
верхней частью) и «ножки 
цилиндрической или ре-
бристой. С. -разшиоаются 
ранней весной, тотчас 
после -ты/инин снега, в л-е-
caix и п о опушкам IHX. 
В Сиб. известны 5 в'идов 
С., о: га с 'едоапы после 
1 ирсяд'олж и те .ты i о го в ы м а -
ч^иазии 'пли отварки. См. 
Грибы с'сдобныс. 

СНЕГИРЕВСКИЙ ПО-
ЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
РУДНИК НА АЛТАЕ. — 
Находится „та праа. сто-

роне рч. Березовки, лев. прит. Бухтармы, 
в 8,5 км к Ю.-В. от Зыряповского рудника. 
Открыт IB 1801 по чудским копям, достигавшим 
чрезвычайно значит, величины. М-ние состоит 

Кислиц:! 

Сморчок 

из ряда кварцевых прожилок толщиной от 4 
до 27 (Ш, проходящих в сланце, и вскрыто раз-
резами, шурфами н шахтой глуб. 12,8 м, со 
штреком нз нее 21,3 м длппоп. Содержание ме-
таллов в руде (в ','•>)'• серебра 0,0020, свинца от 
5 до 12,5, люди от 7^5 до 22,5. В 1807 и 18 
добыто 133,9 т несортированной руды, давшей 
730,14 кг меди. 

JI и т.: Митртюльсхин, П. С. и I/прению, /И. К. Поли-
мсгал/.ич ские месторождения Л п л и и (алаира , П. -Сиб. , l U / i . 

СНЕГИРЬ (Pyrrhiila pynl in la L.)—псбольпк.я 
птица .из отряда воробьиных и сем. вьюрко-
вых. Шея и спинка пепельно-серые, верх поло-
вы черный, ниж. сторона у самца киноварпо-
красиая, у самки буровато-серая. К'.тюв корот-
кий, вздутый, черного цвета. Широко распростр. 
по Сиб. и на пнсчлцонье и па зимовке. Летом 
питается насекомыми, зимой переходит на раз-
личные семена и зерна. Кроме краснобрюхою 
С. иа В. от Ен'исс/i тодптсл серый нти сиб. С. 
(P. pyrrhiila cineracea Call), отличающийся се" 
предыдущего отсутствием у самца к р а с н о ю 
окраса ниж. стороны, замененного чисто се-
рым; самка отличается более серой окраскон 
спинки. Зимой область распространения сиб. 
С. достигает 'бассейна р. Оби. 

СНЕЖНАЯ, р.—впадает в оз. Байкал с юг:;. 
Пересекается Кругобайкальской ж. д. в не-
скольких км к 3. от ст. Снежная. Берет начало 
с хр. Хамар-Дабап. Направление течения сна-
чала с 3. на В., а затем с Ю. на север. Дл- - -
85 километров. 

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК. —Взятие с н е ж н о ю 
городка- - -старинный сиб. обычай, народпал 
игра. С. г. делался из снега, для крепости по-
ливаемого водой. Архитектура С. г. различи! . 
С. г. изображал кок бы крепость, обороняю-
щуюся от нападения; Суриков рассказывал: 
«Там... и пушки ледяные, и зубцы—все сдела-
ют»; обычай устройства С. г. соединялся с 
празднованием мастепицы и «взятие» С. г. на-
значалось па т. паз. «прощеный день» к вече-
ру. Инсценировка взятия городка велась двум:, 
труппами паселеппя; защитники или «гарни-
зон» с хворостинами, метлами, плетями, тре-
щетками для отпугивания лошадей,*— и «врать* 

•'Нападающие верхами на лошадях. С. т. счи-
тался взятым, когда один пз всадников про-
гнется через ворота, сломан на лету перекла-
дины; взятие городка праздновалось общей 
попойкой всех участников боя; победителя ве-
ли с почетом, иногда «качали-). Начальником 
С. г. и руководителем боя являлся «городни-
чий», к-рый предварительно выступал с речью 
са тирического содержания и за тем подан.: т 
знак к началу боя. Взятие городка -наследие 
глубокой старины, дожившее в Сиб. до наших 
дней; так, в окрестностях Красноярска послед-
ние городки были в 1922 и 1924. Научного 
истолкования этого обычая еще пет. Первые 
сведения о С. г. в Снб. зафиксированы Гмелп-
ным в 1735 и Степановым в 1822. С. г. поен;.-
щепа живописная картина известного худож-
ника Сурикова (см.). 

Л и т . : Иригножгнонн, М. В. П.штис снежного городе,i 
и Кнпсейскои губ., „Сиб. Живая Старина", п. I I , Пркутс.- , 
Ш 4 ; Зибшш, Ф. Игры, „Живая Старина", СПб . , 1йШ>, вв.'З— 1: 
Птшкоп, Л. Несколько плметок о сиб. масленице, „Сиб. )K:i-
B:Iя Старина", вн. V I I I IX, И р к у т с к , lOL'.l. М . К. 

СОБАКОВОДСТВО.—Собаководством IB Сиб. 
до Октябрьской рев. занимались, гл. обр., чи-
новники и купечество, и лишь после Октябрь-
ской рев. это дело перешло в широкие массы 
трудящихся. Основных в и дон С. два: л ромы с-
лово-охотничье и служебное. Наиб, распро-
страненный в Сиб. тип пром.-охотничьей соба-



ки, несмотря на чистоту своей крови, долго 
недооценивался и считался простой «дворняж-
кой». Такая собака была обычно ср. и ниже 
ср. роста, со стоячими ушами, острой мордой 
и имела у большинства экземпляров далеко 
заброшенный на спину спиралевидный хвост. 
По определению современных собаководов, это 
была северная остроухая собака-лайка. Позд-
нее собачье поголовье Сиб. стало метиться: 
помимо местной сиб. дворняжки появились и 
др. породы, преим. из длинношерстных сетте-
ров: гордон, ирландец английский, лаперак, а 
также гладкошерстные пойнтера и др. 

К моменту революции в городах Сибири 
расположенных по ж.-д. магистрали, имелись 
отделы «Об-ва правильной охоты», к-рые в Ир-
кутске, Томске и Омске вели небольшую ра-
боту по кровпости над собаками разных охот-
ничьих пород. Племенной состав в то время 
определялся только подружейной собакой, 
удовлетворяющей исключит, любительские за-
просы. Охотник же промысловик продолжал 
жить со своей сиб. дворняжкой. После рево-
люции круг любителей собак в городах Сиб. 
значит, расширился за счет рабочих и служа-
щих. С 1926 Охотсоюз создал секции кровного 
собаководства н П.-Сиб., Томске, Омске и Ир-
кутске и начал проводить организованную ра-
боту по кровности. Для отбора типичных про 
изводителей по породам проводился ряд вы-
ставок, на к-рых вышла на первое место про-
мысловая сиб. «дворняжка»—лайка (см.). Обыч-
но отбор по рабочим качествам производится 
в возрасте до одного года. Вследствие неуме-
лого воспитания и содержания, а также и за-
воза в Сиб. беспородных собак, гл. обр., в 
прошлом, сиб. лайка смешивалась, метизирова-
ла и теряла свою чистокровность. В наст, вре-
мя приняты меры к чистокровности лайки. Лай-
ке уделяется особ, внимание. Она привлечена 
в ряды служебных собак Красной армии и т. д. 

Служебное С. в Сиб. начало зарождаться 
только в 1929, по линии Осоавиахима. В Ново-
Сиб., Томске, Омске и Иркутске, а позднее в 
Барнауле и Сталински были созданы гор. сек-
тора служебного собаководства. Работа этих 
секторов заключалась в об'единении всех лю-
бителей-собаководов и подготовке кадров, мо-
гущих правильно использовать собак. Проведе-
но несколько выставок, на к-рых (так же, как 
и в охотничьих) первое место заняла северная 
остроухая собака—лайка, а на втором месте 
оказалась немецкая овчарка. к - в . 

СОБОЛЕВ, Михаил Николаевич — экономист. 
Р. в 1869. Окончил юридический фак-т Мо-
сковского университета. С 1899 по 1913—проф. 
Томского университета. В 1910 при поддержке 
московского купечества, совместно с проф. 
М. И. Боголеповым, совершил научную экспе-
дицию в Монголию. В течение ряда лет редак-
тировал газ. «Сиб. Жизнь» (см.). Был активным 
членом партии конституционалистов-демокра-
тов (к.-д.). Гл. работы: Очерки всемирной исто-
рии торговли (М., 1899), Коммерческая геогра-
фия России (М., 1900), Очерки рус.-монг тор-
говли (Томск, 1911). 

СОБОЛЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ см. 
Глины каолиновые. 

СОБОЛЬ (Martes zibellina L.) — относи»ся к 
отряду хищников, сем. куницевых, живет гл. 
обр. в горио-таежных местностях. Дл. тела с 
хвостом до 80 см, шерсть блестящая, сверху 
черноватая, шея и бока рыжеватые. Отличает-
ся от куницы тем, что имеет конусообразную 
голову, острые уши, и ступни у него немного 

шире (см. Пушнина сибирская). С. устраивает 
логово в буреломах, в дуплах, под корнями 
деревьев, в колодниках, в расщелинах скал, в 

камнях и т. п. Ведет 
ночной 'Образ жизни. 
Состав пищи С. разно-
образен: мыши, сено-
ставки, белки, птицы, 
лягушки, орехи, ягоды 

и пр. Наблюдения в питомниках и зоопарке 
установили, что течка у С. происходит летом, 
а беременность длится 268 дней. Самка прино-
сит от 3 д о 5 детенышей. 

В наст, время С. распростр. в СССР только 
в Сиб. и по смежным с нею областям как бы 
несколькими островками. Прежде С. водился на 
С. Е'вроп. России от Урала до Берингова' м. и 
до юж. границы Сиб,, достигая 68°с. широты. 
Охотятся на С. чаще с ружьем и собакой, из 
ловушек употребительнее кулемка и в послед-
нее время жел. капкан «Виктор», из давящих 
снастей пасток, плашки, затем луки-самостре-
лы, петли. Для ловли С. живым применяются 
снасти-обметы. 

С., как ценный вид пушнины, стимулировал 
завоевание Сибири. Представители моек, ме-
трополии и торг. капитала применяли хищни-
ческие методы скупки пушнины и взимали 
ясаком (см.) не менее одной трети пушной до-
бычи. Историк П. А. Словцов указывает, что 
за медный котел туземцы-промышленники пла-
тили рус. купцу столько соболей, сколько по-
мещалось в котел. В казну ежегодно вносилось 
налога по 200.000 руб. соболями, при расценке 
в 50—60 коп. за штуку. В конце XVIII в. запа-
сы С. резко сократились и шкурка «первой доб-
роты» стала расцениваться уже по 3 рубля 
В последние годы XIX в. добыча С. в Сиб. упа-
ла еще больше. Иохельсон сообщает след. дан-
ные: в XVII ст. в Ср.-Колымске было сдано 
36.000 шт. ясачного 1С.; в начале XIX в. цена 
за шкурку поднялась до 5 руб., а в 60-х гг. С. 
в Ср.-Колымске исчез совершенно. В 1895 по-
ступление С. на Ирбитскую ярмарку исчисля-
лось в 60.000 шт., а в 1903 в 25.000, в 1905 в 
13.000 и в 1912 в 25.000 штук. Прогрессивному 
уменьшению запасов зверка способствовало 
хищническое истребление С. ,и уничтожение 
лесных массивов. После гражд. войны (когда 
охота на С. почти не производилась в течение 
нескольких лет), IB 1924 заготовки С. достигли 
20.000 шт., но в 1925 снизились до 12.000. Цена 
на шкурку (1933) установлена от 50 д о 650 
руб., в зависимости от качества шкурки по уста-
новленному стандарту. 

В целях восстановления запасов С. сов. вла-
стью осуществляется организация соболиных 
заповедников (Баргузинский, Алтайский), дли-
тельных заказников и рациональное ведение 
Охотничьего хозяйства (см.). Предпринимается 
реакклиматизация соболя в низменно-заболо-
ченной тайге Нарымского округа. Окончена 
опытная работа по содержанию С. в неволе, и 
в наст, момент С. содержится в питомниках 
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Союзпушнины: на Байкале, в Соловецкой фер-
ме, Московском зоопарке, с. Пушкино под Мо-
сквой и в П.-Сиб. зверопитомнике. 

Л и г . : OIHI'II, С. I I . Звери Нос г. Кировы и Севера, М. ' 
Гос. иил., 1931; Гептнср, Н. I . Соболь, М., и:1Д. Внешторга' 
193:»; ОС'Г № 5958, М. , l'Jii.'J; Фаворский, П. II. Соболь Вое Г 
Сибири, Иркутск, ОГПЗ, 1935; с г. Минтспфслн и др. в журн' 
Душное Дело" за 1929—1932. П. Ь е р i е р. 

СОБОЛЬ, Андрей Михайлович — писатель. 
(1888 - 1926). В 14-летнем возрасте ушел от 
семьи, много лет скитался, переменил ряд про-
фессий. В 1904 примкнул к рев. кружкам моло-
дежи; в 1906 присужден за это к 4 годам ка-
торжных работ, к-рые отбывал в Зерснтуе и 
на постройке Амурской колесной дороги. Здесь 
вступил в партию соц.-революционеров, В 1909 
бежал за границу. В 1917 возвратился в Рос-
сию. При правительстве Керенского был комис-
саром XII армии. В 1922- 20—секретарь Прав-
лении Всероссийского Союза Писателей. Гл. 
печ. труды: роман «Пыль», «Рассказ о голубом 
покое», «Китайские тони» и др. Творчество С. 
носит печать интеллигентской рефлексии, коле-
баний /и упадочшпче-
спва. С . - мелко-буржу-
а з,н ы й р еиол ющиш i ер, 
романтик - 'индивидуа-
лист. Свой путь та ка-
торгу 1И пребывание на 
ней С. Н'оарМ'биго опи-
сал в киигах: «На ка-
торжном пути» (М., 
Гос. изд., 1924), «Запи-
ски каторжанина» (М., 
1925, изд. «Круг»), «Там, 
где решетки» (М., 1925). 
Кроме того, им же 
написана пьеса «Давай 
улетим» из жизни ка-
торжан на постройке 

Амурской колесной до-
роги (см). ь -

СОБЬ, р.—лев. прит. 
Оби: берет начало па вост. склоне Уральско-
го хр. и впад. против г. Сале-Хард (Обдир-
ока). Дл. 93 километра. 

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (б. Императорская Га-
вань, туземное название—Хаджа)—залив в Та-
тарском проливе, глубоко (до 20 км) вдающий-
ся в материк и образующий несколько приглу-
бых и закрытых от ветров бухт, удобных для 
стоянки судов. Это единственная удобная га-
вань па побережье от залива де-Кастри до Мы-
са Поворотного. Ширина у входа ок. 2 км. За-
лив разделяется на 4 части или бухты: соб-
ственно залив Хаджи и примыкающие к нему 
боковые бухты: Северную (по туземному Уй), 
Западную (Ма) и Юго-Западпую (Ырга). Юж. 
берег залива гористый, сев. увалистый, оба по-
крыты лесом. Почва каменистая и глинистая. 
Климат сырой и довольно холодный: весной и 
в начале лета постоянные туманы, во вторую 
половину лета дожди; ясная погода устанавли-
вается с сентября, похолодание в октябре. Год. 
количество осадков 719 мм. Ср. 1° лета + 12,7, 
зимы -- 14,2, годовая + 1,4. Ок. половины но-
ября гавань покрывается льдом, к-рый дер-
жится обычно до половины апреля, иногда зна-
чит. дольше. В окрестностях живут орочи. При 
гавани рабочий поселок, жители к-рого (5 тыс. 
в 1932) занимаются, гл. обр., лесным промыс-
лом. Гавань была открыта в 1853 лейтенантом 
Бошняком. Во время Крымской войны в нача-
ле 1856 здесь был затоплен фрегат «Паллада» 
(на к-ром плавал И. А. Гончаров), из опасения, 

что судно станет военным призом англо-фран-
цузской эскадры. В 1936 Зпроп начал вести 
подготовительные работы по под'ему затонув-
шего .судна. 

«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» газ., орган Зап,-
Спб. Краевого К-тета ВКП(б), Крайисполкома 
и Краевого Совета профсоюзов, тираж (в 1936) 
100.000 экземпляров. Осп. Сибревкомом осенью 
1919 в Челябинске, после решительных побед 
над Колчаком. По мере победоносного про-
движения Красной армии за пей следовала и 
редакция газ. «Сов. Сибирь». С ноябри 1919 
«С. С.» выходит уже в Омске. С 1922, вместе 
с руководящими организациями края, переез-
жает в Повопиколаевск, где впервые получаст 
прочную полиграфическую базу. В первые го-
ды издания в редактировании газеты принима-
ли участие Нм. Ярославский, П. Винокуров, 
Ф. Березовский и другие. Позднее .газету ре-
дактировали Д. Тумаркип, Д. Шацкий, И. И. 
Ляшепко, с 1935 Г. Т. Тимофеев. Газ. имеет 
сеть собственных корреспондентов во всех 
крупных пром. и с.-х. центрах Кузбассе, Ста-
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липске, Ойротии и т. д. Кроме армии постоян-
ных рабселькоров, редакцией периодически при-
влекаются к участию в газете тысячи активи-
стов с предприятий, колхозов и совхозов. Ши-
роко практиковались выезды бригад «С. С.» 
на места, создавались, т. паз. выездные редак-
ции «С. С.», выпускавшие газеты-многотираж-
ки: «Сов. Сибирь па рельсах», «Сов. Сибирь па 
комплексе коксовой», «Сов. Сибирь на построй-
ке Томской жел. дор.», «Сов. Сибирь па стро-
ительстве Эйхе-Сокур» и др. В рейдах «С. С.» 
участвовали десятки тысяч рабочих и колхоз-
ников. «С. С.» явилась инициатором соревно-
вания печати Урало-Кузбасса па лучшую по-
мощь соц. транспорту Востока Союза, в к-ром 
приняли участие все газеты Урала и Сибири. 
В связи с массовым приездом иностранных ра-
бочих па строительство Кузбасса и Кузнецк-
строя, редакция «С. С.» выпускала газ. на ино-
странных языках, так, в 1931 в Лепипске-Куз-
пецком издавалась па английском языке газе-
та «Уполыцик», являвшаяся филиалом «Сов. 
Сибири». «Сов. Сибирь» играла и играет огром-
ную роль в политической, хоз. и культурной 
жизни края и, в особенности, в развитии уголь-
ной пром-сги, в деле превращения Кузбасса во 
второй /Донбасс, в создании металлургической 
базы па В. и освоении зап.-сиб. Севера. В 1935 
по инициативе «С. С.» была проведена массо-



вая альпиниада на Белуху, в 1936—лыжный по-
ход Н.-Сиб."- Колпашево. 

Л и т.: Алыифоннч, Я. I'afii е и.кору „Согетгкоп Си 'шри" , 
I I . -Сиб. , I'J.'II; Лищгнко, / / . / / . Ударники IK-ЧПТИ , I I . -Сиб., 1912. 

«СОВЕТСКАЯ ХАКАСИЯ»—газ., орган Хакас-
ского Обкома ВКП('б), Облисполкома и Обл-
профсовета. Издается с 20 октября 1930. Вы-
ходит па рус. яз. в гор. Абакане, 15 раз в ме-
сяц. Тираж it 1935—5.600 экземпляров. 

«СОВЕТСКИЕ РЕБЯТА» - -литер.-художест-
венный и общественно-полит, жури, для детей 
ср. и старшего возраста. Выходил и 1931 .'52 
в Иркутске ежемесячно, в изд. Вост.-Сиб. Отд. 
ОГИЗ. Гл. слюей задачей журп. ставил—по-
мощь школьнику и пионеру в деле освещении 
строительства 1-й пятилетки Вост.-Сиб. .края. 
Тираж (19,32)—5.000 экземпляров. 

СОВЕТСКИЙ ЗОЛОТОЙ РУДНИК. — Расио-
положен по нрав, стороне рч. Безымяпкн, 
внад в р. Опне, правый прит. р. Епашнмо, в 
С.-В. Енисейской тайге; от Енисейска 301 км. 
С. 3. р. (ранее Авенировский) начал эксплоа-
тироваться в 1908 соду. 

С начала эксплоатации С. з. р. дал более 
4.700 кг золота. Ранее считалось, что м-ние 
представляет свиту из 8 жил, нз к-рых наиб, 
известны жилы № № 1, 2, 3 и 4, при чем ра-
боты сосредоточены гл. обр. по жилам № № I 
и 3. Ныне оказалось, что псе т. паз. жилы пред-
ставляют целые жильные пояса, состоящие из 
тесно сближенных седловидных жил, располо-
женных одна над другой. Кроме того, седло-
видные жилы идут рядами о-бок друг с дру-
гом, сливаясь в почти сплошные кварцевые мас-
сы. Есть седловидные (мульдообразные) жилы. 
Выяснение характера жил позволяет рациона-
лизировать разведку и эксплоатацию. Гл. жиль-
ной породой является крупно- и грубозерни-
стый молочнобелын кварц, иссеченный законо-
мерно расположенными трещинами ио разным 
направлениям. Часто кварц окрашен по тре-
щинкам водными окислами железа. Бывают 
разности дымчатые, серые, а микроскоп по-
зволил установить до 9 поколений кварца, от-
личных по свойствам. Рудные минералы -
обычно пирит, (менее) арсенопирит н само-
родное золото, редко видимое невооружен-
ным глазом. Редко встречаются магнетит, пир-
ротин, висмутин, цинковая обманки, свинцовый 
блеск. Отдельные «жилы» прослежены па рас-
стоянии от 300 до 500 м. Содержание золота 
непостоянное. На руднике установлены боль-
шая богунная фабрика, крупная американская 
фабрика, электростанция, цианистый завод. На-
личие продолжений и ряда жил в ближайших 
окрестностях дает основание ожидать значит, 
развития предприятия. См. Енисейский золото-
носный район. 

СОВЕТСКИЙ РУДНИК, адм. ц. Северо-Епп-
сейского района, Красноярского края; осп. в 
1920 па ключе Безымянном, впадающем в р. Ог-
не; в 713 км от г. Красноярска, до Енисейска 
таежной дорогой 301 км и от Енисейска по 
р. Енисею до Красноярска 412 км. Координаты 
ц. 60°24' с. ш. и 93°02' в. д. (огг Грипп™). Две 
фабрики—бегуиная и американская, цианистый 
завод, электростанция. С е в е р о - Е и и с е й-
с к и й р а й о н . Территория 72,2 тыс. км-; сел. 
советов 6, населенных пп. 7. Население (1935) 
11.010 чел., в т. ч. кочующих эвенков - 141 чел., 
основное население русские, плотность населе-
ния 0,15 на 1 км'\ Район горпо-тасжпый (Ени-
сейский кряж), с. 3. окаймляется судоходной 
рекой Енисеем, с С. судоходными реками Под-
каменной Тунгуской и ее притоком Вельмо. 
В пределах района йодные пути—pp. Пит, Су-

хой Пит и Дряпка. Сплавными, кроме указан-
ных, являются pp. Тея и Енашимо. Почва—.под-
зол от таежных суглинков до боровых песков, 
в предгорьях — серые лесные земли. Климат 
резко-коптипептальпый. Ср. год. t° — 5,5°, год. 
сумма осадков до 422 мм. Промысловая фауна 
состоит из белки, медведя, горностая. Лесона-
саждение - сосна, лиственница, кедр. Район 
промышленный золотые рудники и прииски. 
Полез, иск. золото, мышьяк. Имеютсясолмиые 
источники. С под'смом золотой пром-сти раз-
вивается сел. хоз-во, гл. обр. в лице совхозов 
Золотонродснаба. Часть населения, пе втяну-
тая в золотую пром-сть, занимается охотой, 
рыболовством. Начальных школ 9, средних I; 
изб-читален 10, библиотек 1, больниц 1, G 
фельдшерских пп. и 1 пет. пункт. Изд. газета 
«С ев,-Енисей ский Рабочий». 

«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР» — газ. Парымского 
Окружкома ВКП(б), Окрисполкома и Окрпроф 
совета. Основана в 1932 в с. Колпашево. С де-
кабря 1931 .издавалась под названием «Север-
ная Звезда» н с. Каргасоке. Выходит 15 раз в 
месяц. Тираж (в 1935)—10.000 экземпляров 

«СОВЕТСКОЕ ПРИМОРЬЕ» — ежемесячный 
журн., орг. Владивостокской окр, плановой ко-
миссии. I [ервоначальное название — «Экономи-
ческая Жизнь Приморья». Существовал с 1923 
по 1920. В журнале помещалось много крае-
ведческ. материала. Тираж 1.500 экземпляров. 

СОВЕТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕ-
ПУТАТОВ см. Революционное движение. 

СОВКИ см. Ночницы. 
СОВЫ (Strides) — отряд хищных птиц. Гл. 

признаки: голова большая; крупные, б. ч. с 
яркой радужиной, 
глаза обращены «пе-
ред; узкие перья на 
лине расположены 
радиально, опере-
пне пушистое, мяг-
кое, крылтхя широ-
кие и тупые; иногда 
над глазами, пучки 
перьев («унии»), С. 
преим. (за пск.лто'че-
13 Нем ДПГУ'Х 1В1ИДОВ) 
лесные и .ночные 
I птицы. Гнездятся и 
дуплах даренье в, 
расщелинах скал, 
реже на земле в по-
стройках и на де-

ревьях. 'Питаются 
'Ме.ЛКИМН МУ1СК'Ш1ИТП- оларв,! сипа 
ющимися и 'птицами; 
полезны: уничтожают грызунов (до зайца 
включительно). ;Сиб. населяют след. виды сов. 
В тундре живет полярная С. (Nyetea nyetea); 
зимюй (лна спускается in,a ю/r. В Зап. Сиб. до 
Енисея обычен филин светлый (Bubo bubo si-
biricus); в Юж. .Алтае и Тарбагатае — филин 
желтоватый (В. Ь. zaissanensis); к В. от Ели-
сея, в Саянах д о Лены и 'Олекмы—темпый с 
разнитыми 'черными ,нее Иринами i(B. b. jenissei-
ensis), в Якут. P.—еще более темный <В. b. 
.iaUntensis), в Уссурийском крае и на Сахалине 
самый темный (В. b. nssuriensis), и в Юж. 
Уссурийском крас гол о лап ый '(iPseudoptynx 
dorriesi). 'Неясыть уральская (Strix uralensis) 
встречается ют Урала д о Скотского IM. И В 
районе ниж'. течения Амура (н,а Сахалине и 
Уссурийском крае—S. uralensis nikolskyi), нея-
сыть каменная (Scritiaptex nebu lwa lapponica 
ct barbata)—от Енисея до Камчатой (на Саюа-
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лине S. п. sach&linensis), европ. сарая неясыть 
(Strix aluco)—в Зап. Сиб. на В. ,до Тары. 

Повсеместны С.: ястребная (Surnia iilnla et 
S. u. pallasii—до сев. границы леса), болотная 

Неисмть серая 

(Asio flammeus et A. f. aeyolius—к Ю. от 60° 
с. ш.) и ушастая (Asio otus—в пределах лесов). 
Из совок—совка-зорька распростр. в Зап. Сиб. 
от верховьев Енисея до Красноярска и Тары; 
уссурийская ошейниковая (Otus semitorffues ussu-
rie^sis), восточная, азиатская (Otus stictonota) и 
уссурийская иглоногая (Ninox scutulata U S S H -
riensis) в Уссурийском крае. Из сычей -в лесной 
зоне предс.-авлены сибирский (Cryptoarlaiix 
tenjrmalmi sibincus), якутский (С. t. jakntorum), 
европейский (С t. ten«rmalmi), колымский (С. 
majrnus), домовый—и а Алтае, Тарбагатае, в Са-
янах до Забайччлия (Aiiu'ne noctua bauripr.a. а 
в Уссурийском краг и на Амуре {А. п. pliimi-
pes) и воробьиный (з двух формах Glaucidium 
passerinum и С. p. oiientale). 

СОГРА—заболоченный Лес преим. из темно-
хвойных пород—пихты, ели и кедра; для С. 
характерны кочки, между к-рыми выступает 
вода, кочки обычно зарастают .мхом и скудной 
травянистой растительностью. Если в моховом 
покрове кочек преобладает сфагновый или бе-
лый мох (Sphagnum), то такому заболоченному 
лесу придают название р я м о в о й с о г р ы . 

СОДА и СОДОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
—Под названием соды об'единяется ряд хим. 
продуктов. 1) С. кристаллическая (бельевая — 
Na»Co3.10HiO). На воздухе с поверхности кри-
сталлов быстро выветривается и покрывается 
слоем моногидрата (ЫагСОзНаО). Добывается 
из содовых оз., пде она выкристаллизовывается 
на дне или получается в заводских условиях 
перекристаллизацией из кальцинированной со-
ды. 2) С. кальцинированная (углекислая)—угле-
иатриевая соль (Nai-СОз). Готовится или из 
кристаллической С. путем обезвоживания ее 
или, гл. обр., в заводских условиях—из пова-
ренной соли. Употребляется С. Ь производ-
ствах: стекла,мыла, стиральных порошков, уль-
трамарина; в текстильном, бумажном и многих 
химических, 3) С. двууглекислая (бикарбонат, 

столовая, питьевая) — NaHCOj. Извлекается 
обычно из промежуточного продукта произ-
водства С. по аммиачному способу, путем по-
вторной перекристаллизации сырого бикарбо-
ната или из кристаллической С. путем обра-
ботки последней СОг. В воде значит, менее 
растворима, чем кальцинированная. При нагре-
вании водного раствора или сухой двууглекис-
лой С. происходит отщепление углекислоты и 
переход двууглекислой С. в углекислую. При-
меняется в медицине, в производствах: конди-
терском, искусственных минеральных вод, для 
мойки шерсти и шелка и пр. 4) С. каустическая 
(натр едкий — NaOH) готовится несколькими 
способами: из углекислой С.—сплавлением С. 
с окисью железа (способ Лепига), или обра-
боткой содового щелока едкой известью; из 
раствора глауберовой соли обработкой едким 
барием; электролизом поваренной соли, где 
параллельно с едким натром получается хлор. 
Каустическая С.белого цвета. На воздухе жад-
но поглощает воду и углекислоту, превраща-
ясь в углекислую. Употребляется в производ-
ствах мыла, красителей (особ, ализарина), бу-
маги, для очистки масел и нефти, в текстиль-
ной и хим. промышленности. 

Первый содовый завод в Сиб. построен в 
1864, в Барнауле, инж. Прангом. Производи-
тельность его колебалась от 260 до 410 т в 
год. Завод работал по способу Леблана.'Сырь-
ем служила самосадочная глауберовая соль 
Мормышанских озер (см.). Второй завод осн. 
в 1868 Исаевым в Томском окр. и просущест-
вовал до 1875. В 1881 заложен Березняковский 
завод фирмой «Любимов, Сольвэй и К°»; в 1800 
организован Донецкий, а в 1897 Славянский 
заводы. С проведением Сиб. ж. д. фирма «Лю-
бимов, Сольвэй и К°» в монопольных целях 
купила завод Пранга и в 1898 закрыла его. 
В 1920 в Барнауле был пущен гос. завод в 
сист. Алтайского губ. совнархоза, работавший 
по способу Леблана на Мормышанской глаубе-
ровой соли, с производительностью в месяц до 
10 т каустической соды. В 1923 высокая себе-
стоимость С. и возобновление ввоза дешевой 
уральской С. вызвали ликвидацию завода. 

Сырьевая база для развития С. п. в Сиб. 
весьма богатая. Из самосадочных содовых оз. 
заслуживают паиб, интереса (группы Михайлов-
ских и Петуховских оз. Кулундинской степи 
Зап. Сиб. и Доронннское оз. Вост.-Сиб. края. 
Из Михайловской группы содовых оз. наиб, 
выделяются по солевому составу 7 озер Тана-
тар и оз. Кучерпак. В этих оз. помимо содер-
жания С. в рапе, иле и песках, под слоем ила, 
на площади ок. 50% всего дна оз., С.валегает 
пластом мощностью в 4 м, а в ср. 2 м. Пла-
стовая 1С. в отличие от самосадочной значит, 
загрязнена илом и песком. Запасы С., считая 
на безводную, в оз. Танатарах и Кучерпаке 
выражаются в цифрах: (см. табл. на стр. 937). 

Петуховская труппа С. озер об'единяет оз.: 
Б. Петуховское, М. Петуховское, Беленькое и 
Желтырь. Запасы С. считая на безводную в 
обоих Петуховских оз. следующие: (см. табл.). 

В 1921 по указаниям В. И. Ленина был со-
здан Содострой, экоплоатируюший природную 
кристаллическую С. и перерабатывающий ее в 
кальцинированную. Тогда же началась добы-
ча С. на Петуховских озерах. Но затем, после 
открытия в 1927 больших запасов С. в оз. Та-
натар, добыча ее была перенесена сюда. В на-
стоящее время завод по переработке кристал-
лической С. реконструируется и доводится до 
производительности в 30.000 т кальцинирован-



Н а з в а н и е о з е р 
Площ. 

в га В чем заключена сода 
Содержание 

соды 
безводной 

11 "о 

Вполне раз-
веданные 

запасы 
в тыс. тонн 

Кучерпак 20 Рана 7,1 3 
Рассолы и цементационные 

отложения 9 15 345 
Танатар 1 176 Рапа 2,24 28 

Ил 1,10 18 
Кристаллические пласты 20 0 142 
Цементационные пески 10 20 425 
Рассолы 5 10 228 

Танатар 11—VI 1.408 Рапа 2 288 
Ил 1 10 
Кристаллические пласты 20 30 
I Цементационные и с ки 10 20 
Рассоли 5 10 

Большое Петуховское 524 Рапа 1,37 174 
Ил 1,3 1-12 
Цементационные пески 1,8 3!-9 
Рассолы 1,3 210 

915 
Малое Петухог.ское 20,5 Рапа 11,9 5 

Ил 10,0 51 
Цементационные пески :0,0 115 
Рассолы 10,0 15 

186 

ной С. в гол. Процесс производства в основ-
ном сводится к добыче со дна озер самоса-
дочной кристаллической С. и обезвоживанию 
(кальцинации) ее с целью получения кальци-
нированной соды. Самосадочная С. загрязне-
на не более чем на 0,3—0,5%. Доронин скос со-
довое оз. расположено в Забайкальской обл. 
в 150 км к Ю. от Читы. Запасы С. определяют-
ся в 300—400 тыс. тони. Пром. эксплоатации 
открыта с 1911 англичанами, организовавшими 
«Читинский натуральный содовый синдикат». 
В 1917 работы синдиката прекратились. С '918 
эксплоатация перешла к промкооперации. В 
1925/26 добыча С. была доведена до 4.500 

тонн. Максимальный размер возможной добы-
чи определяется в 10.000 т в год. 

Кроме природной С., Сиб. обладает громад-
ными запасами глауберовой соли в сульфат-
ных оз. края, к-рая может служить сырьем 
одновременно для производства С. и серной 
кислоты или серы. Особ, многочисленны эти 
оз. в Кулундинской степи н Хакасии. Наиб, в 
пром. отношении интересны: оз. Кучук и Кулун-
динское, разделенные узким перешейком и не 
так давно соединявшиеся между собою про-
токой. Кулундинское озеро (площадью 60.000 
га) находитоя в 64 км на В. от Славгорода. Пло-
щадь оз. Кучук—16.400 га. Кулушдинокое оз. 
имеет концентрацию солей (при одинаковом 
составе) в 3 раза меньшую, чем Кучук. Содер-
жание глауберовой соли в ране оз. Кучук 
исчислено IB 45 млн. т, а в донных отложениях 
(мирабилиты) в 400 млн. тонн. Запас же обоих 
оз. подсчитан в сумме свыше 500 млп. тонн. 
Кроме глауберовой соли из рапы м. б. полу-
чена поваренная соль, хлористый магний и 
бром. Добыча глауберовой соли на Кучуке воз-
можна тремя путями: 1) добыч;) пластовой со-
ли, 2) сбор «ыбросовой соли, 3) добыча соли 
в бассейне. 

С 1931 изучением оз. Кучук занимается Акад. 
Наук. Предполагается строительство крупного 
содового завода (свыше 100 тыс. т С.) на базе 
глауберовой соли Кучукского озера. 

Л и т.: Вабнтинский, А. Описаиие горьких озер, „Алтай-
ский О к р у ж н о й Горный Журнал", 1878; Зааадовский, II. 
Соловое производство в Сибири. Краткий истории, очерк, 
„Горн. Журнал", 1894, 9; Кучин, М. Природные богатства 
соды и др. солей в Славгородском округе, „Жизнь Сибири", 
1928, 1; Минаев, В. Перспективы «одовой индустрии в Си ' ири, 

„Вестник Сиб. Инженеров", 
Томск, в. I V , 1923; Гуревич, М 
Содовые озера Сибири, „Ке 
рамнка и Стекло", М . , 1926, 1 
Нелидкевич. К вопросу о содо 
вой промышленности в С С С Р 
Доропинское озеро, „Журн 
Прикладной Химии"; Сасс-Тис• 
спвский. Производство соды, 
Л . , 1932; Стальное, Г. Полезные 
ископаемые Забайяалья, Влади-
восток. 1923; Труды июльской 
Сессии 1932 т. Акад. Н а у к . Проб-
лемы Урало-Кузбасскою ком-
бината", т. I I , 1933; Стрижко», 
П . Кулундя, очерки, П. -Сиб, . 
1933. А. П е н т с г о в. 

СОДАЛИТ — мине-
рал; 3NaAlSiO«.NaCl. 
Крисгалическая сист. 
кубическая. Кроме (кри-
сталлов, встречается в 
плотных w зернистых 
•массах белого, серого, 
синего и зеленоватого 
цвета. Твердость 5,5— 
6; уд. вес 2,1—2,3. На-
ходится в древних глу-
бинных и новейших 
вулканических поро-
дах. Может найти при-

менение в 'качестве ор нам он топочного матери-
ала. Месторождение: Алиберовокий рудник на 
Боготольском гольце в Саянах. 

СОЗОНОВ, Егор Сергеевич—социалист-рево-
люционер (с.-р.). Р. в 1879, в зажиточной ста-
рообрядческой семье. Учился в Уфимской гим-
назии, затем в Московском университете. В 
1901, в связи со студенческим движением, аре-
стован, уволен из ун-та и административно вы-
слан в Уфу. В 1903 вновь арестован и адм. вы-
слан в Якут, обл., но по дороге бежал и эми-
грировал за границу, там вступил в боевую 
организацию партии с.-революционеров. В ию-
ле 1904 С. совместно с >С икорок им убил бомбой 
министра вн. дел Плеве. Тяжело раненый, был 
арестован и осужден па бессрочную каторгу. 
В 1905 заключен в Шлиссельбург, в 1906 пере-
везен в Нерчинскую каторгу. 28 ноября 1910 
покончил самоубийством в Горном Зерентуе 
в знак протеста против применения телесного 
наказания к полит, заключенным. В 1917 тело 
сто было перевезено в Уфу. 

СОИБ—остяцкий невод, рыболовное орудие 
в низовой Оби, имеет мотню почти по среди-
не, дл. до 350 м и выс. до 25 метров. 

СОЙОТЫ — неправильное, распространенное 
в дорев. лит-ре, название тувинцев. См. Тувин-
ская народная республика. 

СОКОЛ—см. Дневные хищники. 
СОКОЛИНАЯ ОХОТА—ловля при помощи 

прирученных хищных птиц—сокола, ястреба и 
орла различных пром. птиц и некоторых зве-
рей. С. о. в ср. века являлась любимой заба-
вой европ. королей и феодалов, рус. царей и 
бояр, азиатских хапов и баев. Громадные сум-
мы народных денег тратились на царскую 
«утеху». Зап. Сиб. была поставщиком «ловчей 
птицы». 

Постепенно С, о. угасала в ц., заменяясь др. 
видами спорта, по на окраинах она еще со-
хранилась частично. В Сиб. С. о. имела харак-
тер промысла. Народности, населявшие юж. 
части Сиб., добывали прирученными соколами 
и ястребами значит, количество пернатой дичи 
(до 20 -30 штук в день иа одного сокола), а 
при помощи крупных орлов и зверей—лисицу 
и волка. В Казах. Р. С. о . существует кой-где 
до наст, времени. Сиб., богатая пернатой ди-
чью, имеет все условия к восстановлению и 



развитию этого пром., по продуктивности не 
уступающего ружейной охоте. 

СОКОЛОВ, Василий Николаевич (М и х. С а д-
к о)—революционер-большевик, журналист. Р. 
в 1874, в бедной крестьянской семье. В рев. 
движении участвовал с начала 90-х годов. В 
1897 привлекался по делу Северного Рабоче-
го Союза. После 11 с'езда партии, по пору-
чению ЦК РСДРИ(б) организовал районные 
транспортпо - технические распределительные 
пункты в Смоленске, Самаре, Киеве. Работал 
также по организации подпольных типографий 
и по налаживанию транспорта па австрийской 
границе. В 1905 заведывал Центр. Траисиорт-
но-Техническим Бюро ЦК в Орле и Москве, 
был секретарем Московского Комитета в 1900. 
Участвовал в Московском вооруженном вос-
стании, по делу к-рого арестован в 1900. По 
этому делу (процесс 46) в 1909 осужден та 
поселение в Сибирь. В годы ссылки непрерыв-
но сотрудничал в газетах и жури.: «Вост. За-
ря», «Голос Сибири», «Наша Мысль», «Иркут-
ское Слово», «Молодая Сибирь», «Новая Си-
бирь» и др. и вел ожесточенную борьбу с об-
ластниками. Редактировал кооперативный жур-
нал «Наше Дело» в Чите. Был соредактором 
газ. «Вост. Сибирь» и «Забайкальское Обозре-
ние». Написал ряд работ по экономике («За-
байкальское хозяйство и рынок» и др.) л 
истории каторги и ссылки («Сибирь и ссылка» 
в сб. «Сиб. ссылка», М., 1027, и др.). Имел 6 
арестов, 4 года тюрьмы, 8 лет -ссылки. После 
Февральской рев. редактировал газ. «Забай-
кальский Рабочий». После Октября председа-
тель Областного Совета пар. комиссаров, за-
тем—зав. Стат.-Экон. Отд. Паркомпрода в Мо-
скве, зав. фабр.-зав. статистики ВСНХ, член 
Челябинского Губревкома -и Губкома, чл. Сиб-
ревкома. С 1922—чл. коллегии 11КЗ, руководи-
тель изд-ва «Новая Деревня», член редколле-
гии «Правды». 1С 1025 — ректор Московского 
Зоотехнического института. 

СОКОЛОВ ( М и т р и ч ) , Владимир Дмитрие-
вич (1359—1917)—рев.-народоволец, литератор-
публицист. Р. в Минской губернии. Окончив 
гимназию, служил телеграфистом. В 1881, в 
связи с убийством Александра И, был аресто-
ван и, просидев несколько лет н Бутырской 
тюрьме и Петропавловской крепости, выслан 
в Сибирь, где жил несколько десятков лет в 
Омске, Каркаралинске, Семипалатинске. В Снб., 
не оставляя связи с рев. кругами, сотрудничал 
под псевдонимом «Митрич» в газ. «Стенной 
Край», «Сиб. Жизнь» и др. Статьи и фельето-
ны С. носили преим. разоблачительный харак-
тер и пользовались в Зап. Сиб. популярностью. 

СОКОЛОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ — см. 
Угли ископаемые. 

СОКОЛЬНЬШ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУД-
НИК— находится по лев. сторону р. Филип-
повки, в 1,5 км к Ю.-В. от Риддерского рудни-
ка (см.), на сев.-зап. склоне горы Большого 
Сокола, сложсниоп кремнисто- и нзвестково-
глинистыми сланцами, прорезанными кварце-
вым кератофиром. М-пие залегает в сланцах у 
подножия торы штокообразпым скоплением руд 
с падением в 30—35°. Орудененпе сосредото-
чено в 4 линзах (Иннокентьевекой, Н.-Соколь-
ной, Южной и Покровской) мощностью до 
17- -30 м. Кроме кварца жильными минералами 
являются барит и карбонаты. С 1821 по 1918 
м-ние дало серебра 108,9 т, золота 50 кг, свин-
ца 129 т, меди 50 т и цинка 213 тонн. 

Л и т.: Григорьев, И. Ф. Модные полиметаллические место-
рождения Алтая, сб. „Главнейшие Медные Снипцово-1 Цшко-
шые месторождения СССР", М . - Л . , изд. ГГГ'У, 1931; ею же. 

Геолого-экопомическое описание полиметаллически* место-
рождении Алтая, там же. И . Ч. 

СОКСУН-см. Утки. 
СОКТУЕВСКИЙ ХРЕБЕТ— горная группа в 

сист. Кукульбея, па водоразделе Турга и Онон-
Борзя (прав. прит. р. Онона) в Забайкалье, 
представляющая часть нагорной страны, назы-
ваемой хр. Эрмана. Абс. выс. достигают 1.280 м, 
а отдельные вершины до 1.380 м; покрыт лист-
венным, отчасти хвойным лесом. Сложен, гл. 
обр., гранитом, выходящим по гребням в виде 
грив. В районе с. Соктуй известньГ 5 неболь-
ших копен, разведывавшихся на драгоценные 
камни' аквамарин, вольфрамит, берилл, топаз 
и другие Месторождения вольфрама, молибде-
на н олова. 

СОКУЙ—1) см. Одежда; 2) ледяные глыбы, 
торосы (на Байкале); 3) в Вост. Сиб. название 
ледяных сосулек с крыш. 

СОКУР —-хребег, широкий, слабо выражен-
ный водораздел Оби и Томи вдоль линии Том-
ской ж. д., а также притоков р. Инн на Ю. и 
pp. Ояша и Лебяжьей па Севере. С. вытянут 
в З.-Ю.-З.—В.-С.-В. направлении, в зап. части 
имеет 190 м над у р. м., к В. повышается и до-
стигает до 300 м. Юж. его склон расчленен глу-
бокой сист. логов, обусловливающих довольно 
оживленный рельеф, а северный склон расчле-
нен весьма слабо. 

СОЛГОНСКИЙ ХРЕБЕТ —извилистый кряж, 
разделенный Ачинск-Минусинской ж. д. па зап. 
и воет, части. Западная, непосредственно при-
мыкая к хр. Урал (Кузнецкий Алатау), начи-
нается от истоков Урюиа, огибает оз. Божье 
с 3. и С.; высшие его точки достигают 1.080 м. 
Вост. часть С. х. составляет водораздел между 
Чулымом и Сережем и на В. прорезается Чу-
лымом. 

СОЛДАТОВ, Владимир Константинович - -их-
тиолог. Р. в 1875, в Верхолепске. -Окончи,! Пе-
тербургский Университет. В 1899 участвовал в 
Хниганской экспедиции Г. Н. Потанина. С 1907 
по 1916 - е 1 арший специалист по рыболовству 
при департаменте земледелия и зав. научно-
промысловыми исследованиями на Амуре. С 1919 
проф. Тимирязевской С.-Х. Акад., а затем Мо-
сковского ин-та рыбной промышленности. С 
1921 ученый сотрудник Плопучего морского 
научного пп-та, с 1927 участвует в работах 
Байкальской Экспедиции Акад. Наук. Гл. тру-
ды: Исследование биологии лососевых Амура, 
изд. Дспарт. Земледелия, 1912 (присуждена зо-
лотая медаль); Исследование осетровых Аму-
ра, «Материалы к Познанию Рус. Рыболов-
ства», т. III, в. 12, 1915; Материалы по ихтио-
фауне Карского и Баренцова морей, «Тр. Плов. 
Морск. Научп. Ин-та», в. 3, 1923, и ряд статей 
по систематике рыб Охотского и Сев. Япон-
ского -морей в «Ежегоднике Зоологического 
Музея Академии Наук» <(с 1915); Рыбы и их 
промысел, М., ОГИЗ, 1928; Обзор рыб Дальне-
восточных морей, 1931. 

СОЛЕНОЕ ОЗЕРО -курорт местного значе-
ния. Расположен в сосновом лесу в 6 км от 
г. К ; . г к а Вост.-Сиб. края. Лечебным средством 
служит минеральная вода оз., назначаемая в 
в'1де панд. Из бальнеологических установок 
птеетея лишь небольшой ванный корпус. По-
К Ч З Г Т П Я ДЛЯ больных общие с одно-родными 
курортами. См. Курорты и лечебные местно-
сти Сибири. 

СОЛЕНЫЕ ИСТОЧНИКИ в Сиб. (не считая 
питающих соленые оз.) насчитываются в коли-
честве свыше 40. Только в бассейне р. Ангары 
имеется 22 С. и. и 5 рассольных. Пять С. и. 



находятся в Забайкалье. Некоторая часть С. и. 
использовалась и используется с пром. целью, 
др. обладают лечебными данными. Из послед-
них популярны Борзипскпе С. и. п Забайкалье, 
Усолье (см.) и Усть-Кутский (см.) в бассейне 
р. Ангары и Кемпсндяпские в Якутии. Показа-
ния для лечения- см. Курорты и лечебные ме-
стности Сибири. Перечень С. и. сделай к ст. 
Сибирские минеральные источники (см.). 

СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА.—В Зап.-Снб. равнине 
вдоль Омской линии ж. д., от склонов Урала 
до р. Иртыша, тянется сплошная полоса С. 
озер. Пром. знач. имеюг оз. Эбейты и группа 
Медвежьих. Из последних производилась до-
быча соли. В Барабинской степи цепь неболь-
ших С. о. располагается южнее оз. Чаны. Ме-
стным знач. дли добычи соли обладают оз. 
Лялино, Полецкое, Степное, Разбойное, Тереп-
кульское и др. Запасы солей С. о. Кулундин-
ской степи послужат основой дли одного пз 
узлов химической пром-сти Зап.-Сиб. края. Па 
К)., среди щелочных озер, пром. знач. полу-
чили— Пегуховская группа содовых озер и 
группа Танатар (где строится содовый завод). 
Запасы соды обеих групп исчисляются в 12 
мл п. тонн. Здесь же располагаются в котлови-
нах сперва сульфатные, а затем С. о., с само-
садкой поваренной соли (Печаточное, Кочковое 
и Ломовое известны с 1771). Севернее от них 
лежат С. о. Гориосталево, Пст.ухово и Кури-
чье. В ц. степи, в паиб. пониженной ее части, 
простираются горько-соленые озера Кулундип-
ское и Кучукское. Первое с концентрацией во-
ды в нем до 5° по Боме, пока пром. знач. пе 
имеет, хотя опыты получения поваренной со-
ли путем устройства бассейнов здесь произ-
водились. Огромное пром. знач. принадлежит 
оз. Кучукскому, с запасами в рапе (в млн. т) 
поваренной соли 60, сульфата 18, солей маг-
ния 27 и солей брома 0,15. Прорабатывается 
схемв организации пром. эксплоатации солей. 
Подчиненное пром. значение имеют С. о., ана-
логичные Кучукскому по содержанию солей, 
Б. Яровое и М. Яровое. Запасы солей в оз. 
Б. Яровое содержат (в млн. т): поваренной со-
ли 36, солей магния 14,5, солей брома 0,10. 
Особ. знач. до проведения ж. д. к оз. Кучук-
скому может приобрести оз. Ушкалы, из-за 
близости к ст. Кулунде. Здесь на дне -пласт 
сульфата с запасом 1,5 млн. тонн. Известны 
сульфатные озера Мормышапские. 11а лих в 
1900 10 производилась разработка сульфата 
для содового завода в т. Барнауле. В виду от-
даленности этих озер от ж. д. они пром. знач. 
не представляют. К 3. и С. от оз. Б. Яровое 
эксплоатируются имеющие самосадку поварен-
ной соли—оз. Бурлипское, Коряковское и Та-
волжанское. Последние два 'находятся в преде-
лах Казахстана, /(ля всех перечисленных групп 
озер Зап.-Сиб. равнины общим является про-
исхождение солей. Существовал взгляд, что 
соли в этих озерах накапливаются за счет вы-
щелачивания их из морских палеогеновых глип, 
слагающих значит, часть Зап.-Сиб. равнины. 
Сейчас находки костей позвоночных в толще 
глин, слагающих борты озер, убеждают в кон-
тинентальном происхождении последних. В 
пользу этого процесса накопления солей гово-
рит так же преобладание углекислых солей и 
щелочей в составе солей, минерализующих по-
чвы и грунты. 

В Минусинской котловине гл. м-ния (на 3. 
от р. Енисея, между pp. Бел>ым Июсом и р. Ени-
сеем, и южнее г. Минусинска, на водоразделе 
между pp. Абаканом и Енисеем) приурочены 

к району распростр. минерализованной красно-
цветной толщи девонского возраста. Т. о. здесь 
соли накапливаются за счет выщелачивания их 
из горных пород морского происхождения. Не-
сомненно, влияют на изменение солевого со-
става и процессы почвообразования и вывет-
ривания, но в меньшей степени. Из 20 зареги-
стрированных м-пий сейчас эксплоптируется 
1 самосадочное оз. и 3 солеваренных завода 
па рапе 'С. о. и грунтовых рассолах. Из экс-
плоатируемых м-ний наиб, выдаются оз. Шу-
пет, Фарсоль, Варчее, Бейское, Красное, Ал-
тайское, Абаканское и ряд мелких озер в пре-
делах Абаканской, Качипской и С асаиской сте-
пей. Запасы перечисленных м-ний имеют лишь 
местное значение, /(ля нужд стекольного за-
вода извлекается сульфат из оз. Тусколь. 

В ДВК пет крупных С. о. пром. значения. 
В пограничной полосе с Маньчжурией распро-
странены малые озера гуджирного типа, часть 
к-рых эксплоатируется для получения соды и 
сульфата. Знач. число небольших горько-соле-
ных озер рассеяно в Вост.-Сиб. крае гл. обр. 
в Забайкалье по обеим сторонам Яблонового 
хребта (Селенгипское, Дабагатуй. Киранское, 
Алгинское, Доро,минское и др.). Па бер. оз. 
Дабагатуй и Селепгипского производится до-
быча сульфата для стекольных заводов Иркут-
ска и Улан-Удэ (Верхпеудинска). м. Кучин. 

СОЛЕРОС (Salicornia herbacea L.) — очень 
сочное, мясистое солончаковое растение. Сте-
бель ветвистый, членистый, также как и су-
противно расположенные ветви. Листьев нет. 
Они заменены короткими влагалищами. Цве-
ты—в колосках, расположенных па концах вет-
вей. Обильно растет па солончаках в степных 
районах Сибири. 

СОЛИ.--Наибольшее пром. знач. из природ-
ных С. получили в Сиб. поваренная соль, сер-
нокислый натр (сульфат), сода и гипс. В бли-
жайшем времени намечается развитие пром-сти 
по добыче и переработке С. магния и брома— 
в связи с освоением огромных ресурсов при-
родных С. Кулундинской степи в качестве ис-
ходного сырья для основной химической про-
мышленности. М-пия С. по происхождению, 
разделяются па два основных типа—морской 
и континентальный. В Сиб. м-пия С. морского 
типа представлены преим. поваренной С. и гип-
сом, при чем их распростр. приурочивается к 
кембро-силурийским отложениям Ср.-Сиб. плат-
формы в сист. pp. Вилюя, Лепы, Подкамеппой 
Тунгуски и Ангары, к девонским отложениям 
Минусинской котловины и в крайне пезпачит. 
количестве точек к толще третичных отложе-
ний, в Прииртышской полосе, е.-в. части Ка-
захстана. Из м-ний гипса морского типа паиб. 
известны следующие: группа Упгуиских м-ний, 
расположенных па севере от ст. Тыреть Вост.-
Сиб. ж. д., Кемиепдяйекое в сист. р. Вилюя, 
Богомоловское и Париловское в Минусинской 
котловине, Троицкое па р. У солке Тасеевското 
района и др. (см. Гипс). Зап. Сиб. бедна гип-
сом морского происхождения. Здесь известны 
среди толщи третичных отложений немногие 
м-пия: Белокамепское (па р. Иртыш), Бурлуд-
жарское :и др. Акмолинского и Семипалатин-
ского районов. М-пия каменной С. или мине-
рализованных пород выявляются на дневной 
поверхности обычно выходами соленых источ-
ников, часть к-рых с давних пор и эксплоати-
руется для выварки соли. Наиб, известны след. 
районы с выходами соляных ключей: а) Во-
с т о ч н а я С и б и р ь . Здесь известны много-
численные источники в бассейнах pp. Ангары, 



Лены и верховье® Н. Тунгуски. Выходы источ-
ников шриу рочива ются к к е мбро - си лури йс ки м 
отложениям. Многие из источников эксплоати-
руются для выварки С. с оборудованием вар-
ниц, напр., в Усолье, Усть-Куте_, Мензинске и 
Туманшете. Самым крупным является Усоль-
ский завод (см.), о работе к-рого имеются све-
дения с XVII ©ека. Ныне завод реконструиро-
ван и получил краевое значение. Усилилось 
изучение м-ния и выдвинут вопрос о закладке 
шахты для камерной добычи С., но до сих пор 
разрешить эту задачу не удалось из-за недо-
статочной изученности гидрогеологии. Рассолы 
из скважин и источников Усолья используются 
и для бальнеологических целей курортом, рас-
положенным вблизи солеваренного завода, б) 
К а н е к о-Т а с е е в с к и й р а й о н . К северу от 
ст. Канск Вост.-Сиб. ж. д. до р. Ангары по 
берегам pp. Тасеевой и Усолки отмечается 
большое количество соленых ключей, выходы 
к-рых приурочиваются к обнажениям силурий-
ских отложений с прослоями в них гипса. 
Наиб, известны ключи вблизи сс. Троицкого, 
Спасского, Муринско.го, Куклинского и др.; из 
них эксплоатируются только Троицкие. Они 
открыты в начале XVIII века. Концентрация 
рассолов 17°В. Выхода ключей находятся на 
прав. бер. р. Усолки, лев. прит. р. Тасеевой, и 
приурочены к силурийским гипсоносным отло-
жениям. Гипс э'ксплоатируется. Производитель-
ность завода до 3.500 т в год поваренной соли. 
Расширение завода и широкий вывоз продук-
ции затрудняется отсутствием дешевого транс-
порта. в) М и н у с и н с к а я к о т л о в и н а . 
Здесь значит, минерализацией отличается тол-
ща красноцветных девонских песчаников и свя-
занных с ними подземных вод. Также к девон-
ской толще приурочиваются крупные м-ния 
гипса, как, напр., Париловские и др. (см. Гипс). 
М-ния же поваренной С. проявляются здесь в 
виде рассолов источников и озер, образующих-
ся за счет выщелачивания С. из девонских 
морских отложений. Пластовые отложения по-
ка не обнаружены, хотя общие геологические 
условия указывают на возможность открытия 
таковых, тем более, что имеются (правда, пе 
проверенные) сведения о м-ниях каменной соли 
на Ю. от Минусинска, на границе СССР и Тан-
иу-Тувинской республики. 

Добыча С. в ключах и озерах удовлетворяет 
исключит, потребности местного рынка, т. к., 
при сравнительно высокой себестоимости из-
эа дороговизны топлива, С. не может выдер-
живать транспортировки на значит, расстояние. 
Этим об'ясияется замирание здесь соляного 
дела. Так из 26 зарегистрированных м-ний С. 
ранее эксплоатировалось 8, а за последние 
года — 4 (заводы: Октябрьский, Минусинский, 
Красный и Алтайский), с производительностью 
от 200 до 2.000 т в год. Наиб, благоприятными 
предпосылками для накопления С. континен-
тального типа являются наличие бессточных 
котловин и теплый и сухой климат, т. к. в этих 
условиях при устранении выноса С. происхо-
дит интенсивное накопление их (в результате 
выветривания и .почвообразования). С. в этом 
случае обычно бывают или распылены в тол-
ще песчано-глинистых отложений, или встре-
чаются в виде конкреций (напр., м-ния гипса 
в районе ст. Рубцовка Алтайской ж. д.), кри-
сталлов или выцветов, при чем в химическом 
составе комплекса С. континентального типа 
преобладают карбонаты и бикарбонаты над 
сульфатами и хлоридами щелочных и щелоч-
но-земельных металлов. Кроме того, встреча-

ются и аммонийные С. неорганического харак-
тера. В приведенных 'условиях распыления С., 
образование их м-ний происходит путем выще-
лачивания С., при участии поверхностного и 
подземного стока и путем аккумуляции раство-
ренных С. в озерных бессточных котловинах. 
В зависимости от стадии развития озера, в нем 
сперва начинает происходить садка сезонных 
минералов (соды, гипса и др.), а затем на дне 
оз. постепенно накапливаются пластовые отло-
жения отдельных солей. Подобного типа об-
разования наблюдаются в массе озер степной 
части Зап.-Сиб. равнины. Наиб, крупные м-ния 
С. в озерах находятся в Кулундинской степи 
и вдоль левобережья р. Иртыша в Казахста-
не. На базе имеющихся здесь огромных ресур-
сов природных солей соды, поваренной соли, 
сульфата, хлористого и сернокислого магния 
и солей брома, намечается крупное развитие 
в Сиб. основной химической пром-сти (см. Со-
леные озера). 

Помимо м-ний С. озерного типа на юж. ок-
раине Кулундинской степи, уже в полосе пред-
горий Алтая, встречаются м-ния гипса в рай-
оне г. Рубцовки и сел Николаевского и Куз-
нецовского. Здесь гипс встречается в виде кон-
креции в глинах континентального происхож-
дения. Площадь распространения значит., но 
условия эксплоатации неблагоприятны, а по-
этому данные м-ния имеют ограниченное пром. 
значение (см. Гипс). 

М-ния селитры в Сиб. мало исследованы. Не-
значит. м-пия ее попадаются в долине р. Ак-
Кем, на Алтае и на горе Тогзас в Минусин-
ском районе. Эти м-ния приурочены к пеще-
рам, и возможно, что их образование проис-
ходит за счет разложения органических от-
бросов. 

Л н т . : Нерудные ископаемые, тт. I и I I I , Л . , изд. КР.ПС, 
1927—2С>; Кучин, М. И. Соляная проблема н Западной Сибири. 
Проблем Урало-КузЛасского комбината, Л . , Академия Наук , 
1933. М. К у ч и н . 

СОЛНЕЧНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ- см. Пла-
виковый шпат. 

СОЛНЕЧНЫЙ К А М Е Н Ь - р а з н о с т ь полевых 
шпатов (см.), отливающаяся красными и золо-
тистыми искорками, обуславливаемыми тонки-
ми, закономерными включениями железного 
блеска (см.). Употребляется как ограночпый 
камень. Встречается по р. Селенге, у дер. Уточ-
киной недалеко от Улан-Удэ. 

СОЛНЦЕЛЕЧЕНИЕ,-В Сиб. имеется много 
климатических лечебных мест, основным лечеб-
ным средством к-рых является солнце. До рев. 
С. в Сиб. проводилось недостаточно органи-
зованно и без должного врачебного контроля. 
Теперь оно применяется очень широко на всех 
курортах, при чем па климатических курортах 
солнце является основным лечебным средством. 
Видное место С. занимает в домах отдыха и 
различных санаториях. Когда-то распростра-
ненное мнение о невозможности С. в Сиб. те-
перь совершенно оставлено, т. к. научно-по-
ставлепные наблюдения показали, что и в Сиб. 
солнце дает прекрасные результаты при лече-
нии туберкулезных и др. больных. 

Климатологи А. И. Воейков, Шостакович и 
др. утверждают, что многие местности Зап. и 
Р^ст.-Сиб. .вполне пригодны для С., особ. За-
байкалье, где летом количество атмосферных 
осадков соответствует таковому же на курор-
тах Кавказа, а ср. дневное число часов сол-
нечного сияния по месяцам и за год в Забай-
калье выше, чем на Кавказе. Ряд районов Зап. 
Сиб. положительно оценивается климатологом 
А. Д. Вадковской, к-рая, сопоставляя, м. пр., 
напряжение солнечной радиации и прозрач-



ность атмосферы (по наблюдениям в 1931) на 
курортах Зап.-Сиб. края и Кавказа, приходит 
к выводу, что напряжение -солнечной радиации 
на курортах Зал.-Сиб. равняется напряжению 
таковой же на курортах Кавказа, а прозрач-
ность атмосферы на сиб. курортах больше. 
Положительные результаты С. туберкулеза лег-
ких на Лебяжьем описаны д-ром Д. Д. ^бло-
ковым. Ряд врачей отмечает большую инсоля-
цию и хорошие результаты лечения на курор-
тах Аул и Сор (д-ра Березницкий, Богомолов 
и др.). За последние поды подтвердилась ус-
пешность лечения солнцем в Сиб. хирургиче-
ского туберкулеза (проф. В. М. Мыш, д-р 
А. И. Голубчиков, д-р К. И. Чуловский и др.). 

СОЛОВЬИ—род воробьиных птиц сем. дроз-
дов. В Сиб. распростр. два вида: западный— 
туркестанской формы (Lnseinia meg arliynchos 
jrolzii), частично живущий на крайнем юго-за-
паде Сиб. (Зайсан) и восточный (Lnseinia 
lnseinia), населяющий всю Зап. Сиб., едва до-
ходя до Енисея; к С. прибл. до 60° с. ш. оби-
тает С.-красношейка (Calliope calliope) с ха-
рактерным киноварпо-краспым горлом и белы-
ми бровями; краоношейка встречается по всей 

лесной Сиб., в Центр. 
Алтае и Саянах, но 
отсутствует в степях. 
Синий С. (Larvivora 
cyan с) живет в тайте 
Вост. Сиб и юж. по-
граничной зоной тайги 
доходит до Телецкого 
оз. иа Алтае, верховь-
ев Томи и Томска. Та-
кое приб. -же распро-
странение имеет скром-
но окрашенный .и от-
Л1кч а ю щи й оя п сб л аг о -
звучным пением Lns-
einia sibilans —- птица 
•сырой хвойной тайги. 
.Наконец, сишегрудын 
С. или варакушка .во-
дится ею всей CIHIO., но 

распадается здесь на щелый р я д подвидов. 
Обык. варакушка (Cyaniosylvia svecica) живет 
в сев. части Зап. Сиб. до Енисея, на Колыме 
ее сменяет С. s. robusta, па Алтае С. s. altaica, 
юг Зап. Сиб. занимает светлопорлая форма 
С. s. ipallicl'opularis, а юж. части Ср. Сиб. С. s. 
saturat ion Все С.—птицы исключит, древесные, 
а пю роду пищи насекомоядные, почему счи-
таются очень полезными. 

СОЛОДКА, о с о л о д к а (Glycyrrhiza uralen-
sis F i s ch.)—р acre i пи e 
из сем. бобовых. 
Корень приторно 
сладко.по вкуса, тол-
стый и длинный, 
•пиупри желтый, сна-
ружи покрыт темно-
м у р о й кюр'ОЙ. С т е -
бел I > шрммо с тончи й. 
невепиистый, 40 — 
70 см выс., листья 
перистые с 4—6 па-
рами 'яйцевидных ко-
рютк о з аоетр с 1 in IЫ1Х 
л,исто ч к си, I фикры -
тык на Н1В1Ж. сторо-
не коротким пушком 
и .железками. Цветы 
С. беловато-фиолето-
вые, 'мотыльковые, в 

густых кистах на цветоносах, выводящих из 
пазух верхних листьев. Бобы сбли&кенные, ли-
нейню-продолговатые, скомканные и серповид-
но-изогнутые, б. или м. шиповатые. Растет в 
Сиб. <(в степях на солонцеватой поч-ве от Ура-
ла до Забайкальской обл.), в Юж. Урале, Тур-
кестане и Сев. Монголии. Иа корня приготов-
ляется экстракт, пав. лакрицей, который, как 
и отвар корня, употребляется в медицине, как 
отхаркивающее, а (порошок—как о&бителыное 
средство (за границей употребляется в табач-
ной 11 р ом ьм плешюсти). 

СОЛОЛИ—горная группа в вост. части сист. 
Сихота-Алип, водораздел правых прит. верхи, 
течения р. Самарги (бассейн Японского м.) и 
левых прит. Такомы (бассейн Уссури). Терми-
ном С. туземцы вообще характеризуют доступ-
ные, слабо покатые перевалы и названия исто-
ков соседних рек. Общее направление к С.-С.-В., 
наиб. абс. выс. на перевале 860 м. Горы 
имеют удлиненную форму с типично размы-
той краевой линией гребня, в виде ряда кони-
ческих сопок, часто покрытых осыпями. Гу-
стая раст-ь из лиственницы и пихты покры-
вает склоны, кроме отдельных гольцов. Пере-
вал сложен, гл. обр., мелкозернистыми серыми 
песчаниками и брекчиями с угловатыми оскол-
ками черных глинистых сланцев. 

СОЛОНЕШНОЕ, е.—адм. ц. Солонешенского 
района Зап.-Сиб. края. Осп. в 1860, на. pp. Ануй 
и Солонешная; от ж.-д. ст. и пристани Бийск 
154 км, от Н.-Сиб. 500 км; жит. 2.200. Имеет: 
среднюю и 4 нач. школы, больницу, амбула-
торию, п.-т. отд., ветеринарный участок, мас-
лозавод. С о л о и е ш е и с к и й р а й о н . Терри-
тория 3.500 км'1, населения 28,3 тысяч, плот-
ность 9 чел. на 1 км-, сельсоветов 17, населен-
ных пп. 70; крупнейшие села: Сибирячиха, Те-
лежиха, Топольное, Медведе«ка. Поверхность 
разнообразная: сев. часть всхолмленная, юж.— 
высокогорная лесостепь. В юж. проходят гор-
ные хребты, расчленяющие местность, и обра-
зующие речные долины, в направлении с Ю.-В. 
па С.-Зап. Pp.: Ануй, Черемшанка, Мута, Ча-
гой, Сибирячиха и др., с быстрым течением, не 
сплавные. Полезные ископаемые мало разве-
даны, встречаются 'Полиметаллические руды и 
Золото. Почвы—в северной части черноземпо-
видные и темноцветные, в юж.—подзолы, преим. 
скелетные. Климат континентальный, с суровой 
зимой и жарким летом, ср-тод. t °—0° ; осадков 
выпадает в год 350, за вегет. период 210 мм. 
Р а с т - ь - б е р е з а , осина, сосна, пихта, изредка 
кедр; пром. з в е р и - волк, медведь, лисица, бел-
ка, колонок и дичь. Район горно-животновод-
ческий; в посеве преобладает пшеница—40% 
посевной площади, овес — 39% и технические 
культуры. Коров в стаде рог. скота 58%, овец 
во всем стаде 35%. Сел. население коллекти-
визировано па 78%; посевная площадь 1935 
20 тыс. га, колхозов 47. Имеется 0 совхозов 
«Маслотреста» с территорией в 15.3,5 тыс. га, 
с посевной площадью в 1935 в 5.000 га. Цен-
зовая пром-сть отсутствует. Мелкая пром-сть 
и промыслы (местного знач.): маслоделие, сы-
роварение, кузнечный, пимокатный, сапожный, 
ОВ'ЧИНО - шубный, столярио - плотничный. Дей-
ствуют 9 маслодельных (2 механизированных), 
2 сыроваренных, 4 пихтовых и 1 лесной завод. 
Бюджет в 1935—565,3 тыс. рублей. Пути сооб-
щения: Уймонский тракт: грунтовые дороги 
для автодвижения малопригодны. Связь: п.-т. 
отд. в район, ц., кольцевая почта, телефонов 
нет. Народное образование: средних школ 3, 
начальных 38, библиотек 10, изб-читален 8. 



Здравоохранение: 2 больницы, I врач, л., 2 
фельдш. пп., 2 ветер, участка. Изд. район, газ. 
«За Соц. Животноводство», тираж 1.000 экз. 
Район 'известен участием в партизанском дви-
жении 1919. Селения Сибирячиха, Телсжиха, 
Топольпое и др. являлись исходными ни. дви-
жения и вблизи них происходили кровопролит-
ные бои 'С белыми отрядами, двигавшимися в 
Горный Алтай из Барнаула и Бийска, 

СОЛОНОВКА (К у ч у к - С о л о и о в к а) — 
бальнеологический грязевой курорт, располо-
женный в 100 км па Ю.-В. от гор. Славгорода 
и в 65 Мм от ст. Кулупда Омской ж. д., на 
бер. оз. Кучук (см.), известного огромными за-
пасами сульфатов, у .впад. в оз. рч. Солопов-
ки, образующей лиман. Лечебными средствами 
С. являются: 1) горько-соленая вода лимана 
Солоиовки, содержащая до 108 г минеральных 
солей в л; 2) горько-соленая, хлоридно-суль-
флтиая вода оз. Кучук; 3) сернистая чрезвы-
чайно пластичная грязь лимана Солоиовки. С. 
известна как лечебное место с 1851, курорт 
осп. в 1921, работал до 1927, в 1931 реставри-
рован д-ром -Немша,новым. Число коек 120. Се-
зон с 1 июня по 1 октября. Благодаря нали-
чию на курорте прекрасной лечебной грязи, 
курорт имеет большое будущее, особ, если 
учесть пром. знач. оз. Кучук и предполагаю-
щуюся постройку близ вост. его бер. завода 
по добыче серной кислоты, соды и сульфатов. 
Показания для лечения общие с др. грязевыми 
курортами (см. Курорты и лечебные местно-
сти). Курорт находится в ведении Зап.-Сиб. 
курортного треста. 

СОЛОНОВКА, с.—Смоленского района. Зап.-
Сиб. края; осп. в 1626, на рч. Солоновке; в 
83 км от пристани и ж.-д. ст. Бийск; населе-
ние (1935)—3.520; 1 ср., 6 пач. школ, почта, 
маслозавод, 2 Льнозавода, деревообделочная 
мастерская. 

СОЛОНОВСКОЕ, c.—Но в ичи хине к о го района 
Зап.-Сиб. края, осн. в 1899, при оз. Солопов-
ском; в 35 км от район, ц., в .32 км or ж.-д. 
ст. Поснелиха, Томской ж. д.; населения 1.890 
чел. Имеется: 2 школы, маслозавод, МТС, поч-
та-телеграф. 15 16 ноября 1919 под С. шли 
ожесточенные бои партизанских отрядов под 
командой Мамонтова с белогвардейцами. Бои 
закончились поражением белогвардейцев, бе-
жавших на ст. Поепелиха. 

Л и т.: СолонопгкнП бо/t, „Сиб. О п т " , Н.-Сиб., И),15,1. 

СОЛОНЧАКИ — гм. Почвы. . 
СОЛОНЦЫ- естественные выходы поварен-

ной или глауберовой соли или искусственно 
засоленные площадки в тайге для охоты на раз-
личных жвачных животных, любящих соль и 
охотно посещающих солонцы. Устройство ис-
кусственного С. несложно. Лучшими местами 
для пего являются вершины падей и распад-
ков. Место д. б. выбрано так, чтобы подход 
зверя к солонцу против ветра был почти ис-
ключен. Но выбранном месте делается несколь-
ко отверстий в почве глуб. до % У\ м, в эти 
углубления насыпается несколько кг поварен-
ной соли с примесью «гуджира» (глауберова 
соль) и место заравнивается. Около С. делает-
ся «скрадка» или лабаз (см.) с широкой щелью 
или маленькими оконцами для стрельбы. Еже-
годно, ранней .весной С. подсаливают. Охота 
на солонцах производится преим. на изюбров 
и маралов, диких коз, горных баранов (в Яб-
лоновом хр.), горных козлов (в Саянах), ма-
ралов (па Алтае). Лось, кабарга и северный 
олень Солонцы посещают редкой 

СОЛОНЫ—народность тунгусо-маньчжурской 
группы. Самоназвание—«хоикор», «онкор». Пе-
реписью 1897 С. было зарегистрировано не-
сколько семейств по ниж. течению р. Имапа, 
прав. прит. Уссури, ассимилировавшихся во 
всем, кроме языка, с гольдами (см.). Гл. масса 
С. живет в Маньчжурии. Всего насчитывают С. 
до 4.000 человек. В Забайкалье С. живут в бас-
сейне Онона и Аргупи, они сильно обрусели 
или обурятились. Занятия земледелие и ско-
товодство. С. Счит. потомками древних су-шеней, 

СОЛТОНО-НЕНИНСКИЙ РАЙОН нерудных 
полез, иск. находится в адм. границах Сол-
топского района Зап.-Сиб. края, охватывая б. 
ч. бассейна р. Пени, прав. прит. р. Бии и со-
седний участок бассейна р. Сары-Чумыша. Он 
представляет волнистую степь, перекрытую 
мощным плащем постплиоценовых лессовидных 
суглинков и подстилающих третичных рыхлых 
отложений, с отдельными сопками, в к-рых вы-
ходят твердые древние породы. Среди разно-
образных нерудных ископаемых С.-Н. р. особ, 
знач. для края имеют огнеупорные (шамотные) 
глины, 'Необходимые для .пром-сти, в частно-
сти - металлургической. Из многочисленных 
м-пий пока разведано гл. обр. Болотпипское, 
но рч. Болотной, с установлением общих запа-
сов огнеупорных глин до 16 млн. т, по кате-
гориям А„ + В, из них 8,5 млп. т относятся к 
первосортным глинам, дающим шамотный кир-
пич I класса, что подтверждено практикой Куз-
нецкого (Сталинского) завода. В районе име-
ются и неисчерпаемые запасы кварцитов, необ-
ходимых для изготовления динаса- др. типа 
огнеупорных кирпичей, при чем Кузнецкий 
завод пользуется пока кварцитами, привозимы-
ми из-под ст. Суджепки Томской ж. д. ввиду 
отсутствия м-ний кварцита возле существую-
щих ж.-д. линий, на более близком расстоянии 
от завода. В районе имеются, кроме того, из-
вестняки и доломиты, также требующиеся для 
завода в больших массах. С.-Н. р. может быть 
связан с Кузбассом ж.-д. линией: с. Солтон 
находится от ст. Кузедеево Тельбесской ж. д. 
всего в 75 километрах. м. У. 

СОЛТОН, с. — адм. ц. Солтонского района. 
Зап.-Сиб. края; осн. в 1862 на pp. Шалапдайке 
и Сол тоне; от ж.-д. ст. и пристани Бийск 118 
км; жит. 3.650. Имеет: 3 нач. шк., 2 средних, 
больницу, нет. п., агроучасток, маслозавод, и.-т. 
отд., телефон, мельницу. С о л т о н е к и й р а й -
о н : Территория 6.690 км-, населения 87,140, 
плотность 13,2 чел. па 1 км2; население рус.; 
из нацмен паиб. многочисленны •-мордва, зы-
ряне и белоруссы; сел. советов 31, из них нац. 
3, населенных пп. 248. Крупнейшие села: Вах-
та, В. Ненипка, Карабинка, Сузои, Локти, Ов-
сяппиково, Поповичи, Уру'нскос. Поверхность 
р. Неня делится на 2 части: с.-з. — пред-
ставляющую всхолмленную лесостепь и ю.-в. — 
горную тайгу; на В. распространены отроги 
Кузнецкого Алатау, .на Ю.—отроги Алтайских 
хребтов, Реки: Бия (условно-судоходная), Неня 
Сипл.), Уруп, Чумыш н др. Почва лесостепной 
части черноземная, с содержанием гумуса 10 — 
18%, в таежной -суглинистая, с содержанием 
гумуса 4 -6%. Климат континентальный: ср. 
год. t ° + 2 ° , .зимы—14°, лета +18°. Лесостепная 
часть имеет дернисто-луговой покров, перехо-
дящий к Ю.-В. в черневую тайгу; раст-ь тай-
ги осина, береза, ветла, пихта, редко соона. 
Недра не разведаны; наблюдаются выходы на 
поверхность каменного угля (Мунгайские вы-
соты). Район с.-х. с перспективами для разви-
тия льноводства и животноводства (маслоде-



лия). Животноводство является ведущей отрас-
лью сел. хозяйства и имеет молочно-мяс-
ное направление (свиноводство). Посевная пло-
щадь 1935 59,0 тысяч га, ,в том числе зерновых 
47,5; кол,хозов 141, в том числе 24 промысловых 
колхозов. МТС 2. Промышленность: 12 масло-
дельных заводов (из них 3 механизировано), 
паровая мельница, заводы пихтового масла, 
деревообделочные мастерские, с общим числом 
рабочих в 600 человек. 4 льнозавода, Мелкая 
пром-сть и промыслы: деревообработка, дегте-
и смолокурение, кузнечный и мукомольный. 
Народное образование: 8 средних шк., 110 на-
чальных, 10 изб-читален, библиотека. Изд. рай-
он. газ. «Сигнал», с тиражом 1.000 экземпля-
ров. Здравоохранение: 3 больницы, 4 фельдш. 
пп., 2 ветер, пункта. Связь: одно п.-т. отд., 
кольцевая почта, район, ц. связан с г. Бийском 
телефоном; есть радиоприемник. Пути сообще-
ния: тракты Солтои—Бийск; грунтовые дороги 
к -Сталииому, Темир-тау, Кузедеено для авто-
движения непригодны. 

СОЛЬЦ, Аарон Александрович (р. в 1872)— 
старый большевик, профессиональный револю-
ционер, журналист. iB революционном движении 
с 1895. С 1898—активный работник-подпольщик, 
член РСДРП. В 1899 исключался из универ-

ситета за участие 
IB студенческих бес-
ига рядках и подпер-
та лея аресту. В 1901 
был арестован «) 
Вилызе но делу «Ра-
бочей библиотеки». 
Примкнул к «Искре». 
Вскоре был Biiioin. 
арестован и направ-
лен в Петербург. В 
мае 1902 сослан в 
С ибирь. Пробыв и 
I [ижпеудиинске, Ир-
кутской и'уб. 0 меся-
цев, беж л: л. Посе-
лимся 'в Е кате рил о -

слаще, где ведал работой подпольной тиню-
1 рафии Орг. комитета, ^отовиюшечго II с 'езд 
'партии. В мае 1903 'подвергается аресту, тю-
ремному заключению на 2'А года .и суду. По-
сле манифеста 17 октября работал н Вилыие 
членом партийного комитета. В Пб. н 1900 
был пикш!» ар ее'imn,мп и сослан па 3 года 
в Тобольскую губ., в Турипск. Отсюда пере-
ехал в Тюмень, где была создана подпольная 
типография. По окончании срока ссылки ра-
ботал сначала в Баку, а затем в Пб., как член 
Петербургского комитета. В феврале 1913 был 
вновь арестован и сослан в Нарым. Отсюда в 
1914 совершил побег в Москву, где связывает-
ся с обл. центром партии. В июле в связи с 
прокламацией «/(олой войну» судился военным 
судом и приговорен к 2 .годам крепости. В ок-
тябре 1916 выходит из 'заключения и работает 
в Московском парт. обл. центре. После Фев-
ральской рев.—член редакции «Соц.-Демокра-
та», затем «Правды». С 1920 —член ЦКК, с 
1921 - член Верховного суда, член Интерна-
циональной контрольной комиссии 

СОЛЯНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АКАДЕМИИ НА-
УК СССР начала проводить работу па терри-
тории Сиб. путем организации с 19,33 науч-
но-исследовательской станции в Славгороде. 
Организована решением Урало • Кузб. сессии 
Акад. Наук (1932) для дальнейшего комплекс-
ного изучения Кулуп,динских соляных озер с 
целью подготовки к пром. использованию, это 

изучение началось с экспедиции Акад. Паук 
СССР 1931 —1933. Славгородская станция име-
ет свои метеостанции непосредственно на озе-
рах Кучуке и Танатарах и др. В результате 
работ экспедиции и станции пройден первый 
этап работ по исследованию озер Кулунды: за-
копчены изыскательские работы, выделившие 
из всей массы озер паиб. падежные в отно-
шении запасов: Кучук, Аик-Булат, Кулундин-
ское, Большое Яровое, Ушка,ты, Бурлипское, 
Петуховское и Тапатары. 

Проделана также значит, часть второго эта-
па систематическое изучение режима озер в 
отношении характера происходящих измене-
ний в составе рапы, изменения уровня, изуче-
ния гидрологического режима, режима озер, 
т м е п е н н й в .тонных соляных отложениях, а 
также метеорологических условиях района. В 
паст, время уже начат третий этап—изучение 
методов пром. использования. Па основе работ 
экспедиций и станций Леиогипрохим составил 
плановое задание для постройки Кулуиди-нско-
го химкомбината т'.а оз. Кучук с переработкой 
875 тыс. г мирабилита и выработкой кальци-
нированной соты 125 тыс. т, безводного суль-
фат-натрия—185 тыс. т, сульфат-аммония 185 
тыс. 7' и т. д. 

СОЛЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Еще до 
завоевания Сиб. соль добывалась па самосадоч-
ных озерах Кулунды и Хакасии и служила 
предметом товарообмена. В Кулундинской сист. 
особенной известностью пользовалось Ямышсв-
ское озеро (см.), 'ставшее ц. товарообменной 
караванной торговли и гл. 'невольничьим рын-
ком Зап. Сибири. Для добычи и выгрузки соли 
здесь применился и рабский труд. Русские 
торговые люди начинают принимать участие в 
Ямышевеком международном торге, и уже с 
конца XVI в. под руководством тобольских 
воевод сюда ежегодно снаряжаются военно-
торговые экспедиции водным путем в в е р х по 
Иртышу, для товарообмена и добычи соли. 
В XVII в. нз Тобольска и Тары продолжали 
посылать под военной охраной экспедиции «но 
соль». Они нривозилн запасы соли па целый 
год для гарнизонов и вольной торговли. В 
XVII же в. возникли и первые варницы па со-
ляных 'источниках Вост. Сиб., открытых слу-
жилыми и .промышленными людьми: сольвыче-
годским промышленником Хабаровым в Усть-
Куте иа р. Лене (1039), енисейскими посадками 
людьми Алексеем и Иваном Жилиными на Уеол-
ке, впадающей в 'Гасееву (1041) н др. Все эти 
варницы ,вскоре .перешли в руки казны (Усть-
кутский завод) и монастырей (туруханский 
Троицкий, енисейский Спасский, якутский Спас-
ский). Варницы продолжали работать на осно-
ве принудительного труда ссыльных и закре-
пощенных монастырских крестьян. Все варни-
цы давали за год пе более одной • двух тыс. 
тонн. В XVIГ1 в. все варницы Вост. Сиб. пере-
ходят в казну и экснлоатируются ею непосред-
ственно или сдаются в аренду с гарантией пре-
доставления рабочей силы каторжан. Наиб, 
производительность из каторжных варниц дает 
Усолыиин стсзавод (см.), близ Иркутска. Труд 
в солеваренной пром-сти становится одним из 
наиб, тяжелых видов каторжных работ. До-
быча соли в прниртышском районе возлагает-
ся на казаков Иртышской крепостной линии, 
сначала па оз. Ямышевеком (1745), затем на 
Коряковском, Лебяжьем, Богапе (1747) и др. 
На Бурлнпском оз. соль начали добывать с 
1768, па Боровом с 1772, откуда соль стали 
вывозить в Барнаул и Камень. Гарнизоны воен-



ных форпостов на озерах (Боровской, Коря-
ковский) также привлекались для добычи со-
ли. Частные же предприниматели пользовались 
трудом вольных «гулящих людей», заключая 
с н,ими кабальные сделки. В XIX в. особенно 
расширяется добыча кулундинской соли, вы-
возившейся даже за Урал. Развитие капитали-
стических отношений уже дает возможность 
применения вольнонаемного труда рабочих, не 
только навербованных на стороне, «о и мест-
ного крестьянского, казачьего и казахского 
(киргизского) населения. Казахская беднота да-
вала хорошую и дешевую рабочую силу. Но 
шовинистическая травля со стороны рус. кула-
чества не раз вызывала распоряжения о высе-
лении казахов с озер, расположенных па тер-
ритории Алтайского округа (в 50-х и 70-х гг.). 
С середины XIX в. известен Илимский солева-
ренный завод Она С. от Иркутска) — в 1881 
купец Бутил заключил с казной контракт на 
добычу 112 т соли с обязательством разверты-
вания производства до 1.600 т на этом заводе. 
В XIX же в. экоплоатировались Кемнендийский 
и Багинский еолеисточники Якутской АССР, 
Манэннский, Тушаншетский, Кежемский и Ча-
добский источники сев. части Красноярского 
края; в юж. части того же края эксплоатиро-
вались самосадочные солеозера: с 30-х гг. 
XVIII в. Форпост (Степное), Абаканское, Ал-
тайское, Бейское, Варчее, Красное, Татарское, 
Шунет и в XIX в. солезаводы Абаканский и 
Алтайский. Тогда же эксплоатировались три 
соляных озера Забайкалья—Кирановское, Се-
ленгииское и Борзннское, при чем из рапы пер-
вых двух озер даже были попытки заводской 
выварки соли. Эта варка велась из выморожен-
ных рассолов (т. к. необходимо выделить сер-
но-кислые соли); однако, в виду плохого ка-
чества продукции, заводы были ликвидирова-
ны. Наконец, добыча соли из морской воды 
велась еще в 70-х годах XIX в. на Охотском 
солеваренном заводе и в заливе Посьета в бух-
те Экспедиции. Этот промысел продержался До 
90-х гг. прошлого столетия. Наиб, количество 
соли в Сиб. издавна давала зап. ее часть. Толь-
ко в XX в. были сделаны первые попытки част-
ного капитала создать на богатейших Кулуп-
динских озерах крупные солеваренные заводы. 
В 1907 дворянин Гардер арендовал у «кабине-
та» Печатное озеро. В 1909-10 его завод да-
вал уже ок. 1,5 тыс. т соли в год. 

На территории Казахской респ. насчитывает-
ся, по данным 1926, не менее 203 самосадочных 
озер, площадью в 1.200 км2, с запасом соли в 
1 млр. т. Наиб, интерес представляет Коряков-
скос озеро (см.), находящееся в 18 км от Пав-
лодара, с поверхностью залежей соли до 8 кмг 

и толщиной пласта до 1 м. На С.-В., в 60 км 
от оз. Коряковского лежит группа пята Та-
волжанских озер, из них наиб. пром. знач. 
имеют Б. и М. Таволжанское, площ. по 6 км2 

каждое; пласты ооли состоят из слоев годичной 
садки толщиной до 25 см; слой третьего года 
уже настолько тверд, что топор берет его с 
трудом. Озера питаются соленоспыми источни-
ками. Добыча соли в 1912—13 определялась в 
70 тыс. т. На С. от Таволжанских озер и в 
55 км на В. от р. Иртыша лежат три Карасук-
ских озера, из них два—Карасукское и Вишне-
вое дают соль хорошего качества (до 96,87% 
хлористого натра) и оз. Плоское—соль горь-
коватую. Из наиб. юж. озер Прииртышья пром. 
знач. имеет оз. Карабаш (см.), расположенное в 
88 км на Ю.-З. от Семипалатинска, площ. свы-
ше 10 км1. Летом оз. почти высыхает и соль 
залегает плитками толщиной до 35 сантиметров. 

Добыча соли до рев. велась примитивно: ра-
бочие в'езжали с телегами в озеро и погружа-
ли на них взломанную соль; это вело к тому, 
что озера, после обильной садки, иногда по 
нескольку лет нельзя было эксплоатировать 
(Коряковское оз. после 1 Vt мм садки в 1910 че-
тыре года не давало садки). 

Только при сов. строе с 1925 наметился сна-
чала организационный, а затем и технологиче-
ский перелом, характеризующий наступление 
нового периода в солепромысле Сибири. Пос-
ле рев. отмеченные выше озера Ср. Приир-
тышья были в ведении «Сибсоли», а с 1922 ото-
шли к Павлодарсольтресту, к-рый владел и 
Бурлипским оз. до 1933 г. В 1934 озера Коря-
ковское, Таволжапские и Бурлинские были со-
единены ветками с ж.-д. магистралью. Начала 
применяться механизация (солесосы, рельсы 
протягиваются в озера и по мере добычи пе-
ремещаются) и пр,иступлено к опытам .по бас-
сейновому способу добычи, что ликвидирует 
хищнические метод],i добычи и облегчает ус-
ловия труда. (Размеры добычи соли Павлодар-
сольтрестом в тыс. т: 1922/23—2.3,5; 1927 73,0; 
1929—158; 1930-202; 19.33—270). 

Значит, интерес представляет район Кулунды 
1С группой Боровых озер и Бурлимским оз., яв-
ляющимся основным источником добычи в 
Зап. Сибири. Это оз. расположено в 20 км от 
Славгорода, имеет в окружности до 30 км и 
значит, глубину. Садка происходит ежегодно 
с толщиной слоя до 5 см. Разрабатывается оз. 
с 1768 и может давать ежегодно до 0,5 млн. т 
соли. В годы перед империалистической войной 
добывалось до 10.000 т (в 1901 добыто 30.000 г); 
в 1934 добыто 20.600 т; план 1935-30.000 т. До-
быча велась примитивно с ломкой соли дере-
вянными ломами людьми, вошедшими в оз.; 
затем «пехлами» сталкивают соль в «копны», 
и верблюды (снабженные специальной обувью 
на ногах от раз'едания рассолом) вытаскивают 
тачки на берег. Современная добыча соли со-
хранила еще прежний характер, но в 1934 
стали прокладывать рельсы на шпалах в оз., 
катя но ним вагонетки; в 1935 количество рель-
совых путей увеличивается; кроме того, в 1935 
соляной лаборат. Акад. Наук сооружен опыт-
ный бассейн для садки соли. Па ближайшие 
годы намечена механизация выволочки и по-
стройка крупных садочных бассейнов. Добытая 
соль размалывается мельницей, приводимой в 
движение дизелем. Из группы Боровых озер 
(Печатное, М. и Б. Ломовое, Кочковатое и Ма-
линовое) самым большим является последнее, 
но садка в нем незначительная и качество со-
ли невысокое. Больший интерес представляет оз. 
Печатное, имеющее поверхность ок. 0,5 км2. 
Соль садится кристаллами-печатками, качество 
соли очень хорошее. Добыча началась в 1772, 
в период с 1876 по 1911 колебалась от 300 до 
6.500 т. Добыча соли на остальных озерах ко-
лебалась (с 1876 по 1903) так: оз. Кочковатое 
с 1.100 г до 8.500 т; оз. Б. Ломовое от 500 т 
до 10.000 т; с 1903 по 1914 садка на них пре-
кращалась. Во время прекращения садки были 
попытки искусственного получения соли в са-
дочных бассейнах (завод Гардера, 1908). Соль 
получалась очень высокого качества— пригод-
ная для маслоделия. Вопрос о получении соли 
для маслоделия в Зап. Сиб. весьма актуален и 
до настоящего времени, т. к. этот сорт соли 
доставляется из Славянска. По мнению проф. 
Кучина, промывкой соли Боровых озер в лыс-
ной воде и в крайнем случае перекриста.-.лша-
цией с растворением в пресной воде до насы-



щения, сливом маточного рассола и выпарива-
нием можно добиться великолепного качества 
соли. Надо думать, что тот же результат по-
лучится и с бурл-инской солью, по эти возмож-
ности обеспечения маслодельных заводов сво-
ей зап.-сиб. солью еще не реализованы. 11с1 со-
седству с Боровыми озерами лежат озера: Бе-
резовое, Вшивое, Селитрепное, но соль здесь 
худшего качества. Хотя садка соли на Боро-
вых озерах и возобновилась с 19i4, но пром. 
эксплоатации почти пе велась, т. к. отсутствие 
дешевого транспорта делало соль этого райо-
на не рентабельной и только проведение ж д. 
Кулупда—Рубцовск может содействовать раз-
витию здесь соляной пром-сти. На С. от Боро-
вых озер расположен ряд озер значит, разме-
ров, имеющих крупные запасы соли в рассоле -
оз. Горносталево, Куричье, Петухово, Грабеж-
ное, Кучукское, Б. и М. Яровое. Они дают пе-
риодическую садку соли. Громадное Кучукское 
оз. (более 50 км в окружности) дает садку со-
ли у сев. берега почти ежегодно. В приминаю-
щей к Кулупде сев. части Барабинской с течи 
имеется ок. 30 озер, расположенных в зап. и 
юж. сторонах пресноводного оз. Чапы. Все они 
лежат иа землях б. Юдинской волости, почему 
и получили название «Юдинских»; лучшие из 
них Глубокое и Степное. Жарким летом, при 
отсутствии дождей, в Юдинских озерах садит-
ся сравнительно чистая поваренная соль, с на-
ступлением же холодов, осенью, эти озера 
высаживают серно-кислый натрий. Сев. грани-
цу распространения соляных озер Зап. Сиб. • 
определяют озера Актабан и Консульское (одно 
из Юдинских). Несомненно, что запасы соля-
ных озер зап. части Сиб. в полной степени мо-
гут удовлетворить пром. и домашнее потребле-
ние огромной территории от Урала до Вост. 
Сибири. Задана развертывания здесь солепро-
мысла до крупнейших размеров является одной 
из первоочередных для Зап.-Сиб. края и Ка-
захстана. Научное изучение солено-сных озер 
Кулунды за последние годы 'Проводит соляная 
лаборатория Академии Наук. 

В Красноярском крае наиб, интерес по до-
быче самосадочной соли имеет оз. Степное 
(оно же Минусинское, Фарсоль), находящееся 
в с.-з. части Хакасии, 'В 7 км от с. Форпост и 
12 км от линии Красноярск ж. дороги. Площадь 
оз. 180 га. Это самое большое солямо-гуджир-
иое оз. Вост. Сибири. Эксплоатации оз. нача-
лась в начале XVIИ века. Садка происходит не 
ежегодно; ее иногда не бывает десятками лет 
(с 1879 по 1909). В удачные для садки годы 
ранней весной крепость рассола начинает бы-
стро увеличиваться до 27—28°Б, доходя до 
37,5°Б, и на корке серпо-кислых солей осажи-
вается 'Поваренная соль толщиной до 3 см. Ка-
чество соли неодинаковое и зависит от осто-
рожности при е'еме и хранении. Добыча в от-
дельные годы колебалась от 2 тыс. до 12 тыс. 
тонн. Из солезаводон юж. части Красноярского 
края, ныне бездействующих, наиб, примечате-
лен Абаканский (Октябрьский), -работавший с 
1884 по 1927; расположен в 25 от ст. Аба-
кан Краонояр. ж. д. при соляном оз., представ-
ляющем собою сухой солончак; берега оз. со-
стоят из глинистых сланцев с прослойками 
гипса. Рассол добывался из 4 колодцев глуб. 
до 30 м; крепость по Б. колебалась от 8 до 
12°. Производительность завода достигала в 
год 1.350 т. Из солеззводоо сев. части Красно-
ярского края действует до наст, времени ста-
рейший Троицкий в 200 км к С. от Канска, на 
-vex30h«dxe9 ndtn 1 эгсаон i ^xoutraffne, ч m ) 

крепостью 12—14°Б, берется из колодцев и 
скважин. Выварка соли ведется на 3 варни-
цах, и з к-рых одна построена в 1924 —25. Соль 
хорошего качества. Выварка колебалась в пре-
делах 1.500—3.500 т. В виду отдаленности от 
линии ж. д. ;и трудности сплава по р. Тасеевой 
и ниж. части р. Ангары, завод этот пе разви-
вается, хотя месторождение соли здесь доволь-
но крупное. 

Вост.-Сиб. край на своей обширной террито-
рии имеет богатейшие залежи каменной соли 
и большое число источников и ключей (Усо-
лье, Усть-Кут, Н.-Илимск и т. д.), с крепостью 
рассола от 5°—15°Б., а также большое коли-
чество соленых озер (паиб. крупные из них: 
Селенсинское, Кнранское, Борзинокое и др.). 
Район соленоаных источников, в районе Уео-
лья, у берегов р. Ангары и ст. Мальта Вост.-
Сиб. ж. д., протягивается на С. до границы 
Якут, респ., где разделяется на две ветви, од-
на идет на С.-В. в долину р. Лены, а вiоран 
па С. по долине р. Н.-Тунгуски. Наиб, круп-
ным соляп. промыслом является Усольский, его 
продукция составляла 99% всей добычи соли в 
Вост. Сибири. Добыча колебалась п о годам от 
3 тыс. до 16 тыс. тонн. Крепость рассола с 
11°Б. в 1897 ^возросла до 16,4°Б. к 1916. На 
атом заводе в 1920 работало 9 варниц с произ-
водительностью от 5.293 т до 26.500 тонн. В пе-
риод с 1923 по 1930 пробурены новые скважи-
ны на глубину до 690 и 777 м. Скважины не 
были -окончательно закреплены обсадными тру-
бами, давали аварии ,и эк-сплоатация велась на-
гнетанием слабых рассолов, к-рые за счет м-ния 
каменной соли обогащались до 17—24°Б. 

В -период с 1923 по 1929 добыча соли здесь 
быстро возрастала: в 1923 -9.203 т, в 19^4 • 
11.025, -в 1925/26 — 18.890, в 1926/27 —21.170, в 
1927/28—25.240, в 1928/29 -20.462. Па протяже-
нии следующих трех лет добыча соли упьла: 
вследствие ряда недостатков в ведении соле-
добычи и наводнений р. Ангары. В 1 9 3 3 - 3 1 
произведено бурение пяти новых скважин. 1934 
был для завода годом крупного иодема , вы-
варено 32.408 т соли. Завод работает иа 9 вар-
ницах с 11 чренами, средний выход соли в чре-
но-еутки 12,7 тонн. Рабочих до 300 человек. 
Качество соли за последние годы резко улуч-
шилось и в данный 'момент удовлетворяет тре-
бованию английского и американского рынка. 
В 1935 закончена реконструкция ЦЭС, установ-
лена паротурбина в 1.000 KW. С 1932 н а ч а т 
строительство нового солезавода на Варничном 
о-ве, производственной мощностью в 100 тыс. т, 
с двумя производственными корпусами, в каж-
дом 'по 16 чренов и 8 подогревателей. В 1935 
должен быть закопчен монтаж первой и вто-
рой очереди завода (12 чренов). 

Усть-Кутский сол. завод до 1845 был в част-
ных руках, после чего передан в казну, и, на-
конец, в 1872 сдан в аренду; -c 1882 по 1932 
здесь выварено 35.000 т соли. Рассол получали 
из колодцев глуб. 6 м, дебет в сутки 30 м:\ 
крепость 8—9°Б. С 1907 завод обнаружил источ-
ник с дебетом значит, больше и крепостью в 
11—12°Б. Завод до сих пор остается предприя-
тием кустарного типа с одной варницей, год. 
производительность к-рой колеблется от 600 
до 800 тонн. В 1935 приступлено к реконструк-
ции завода. Перспективы развития соленою 
промысла здесь велики, транспортировка соли 
по р. Лене очень дешева. 

На Илимском сол. заводе производительность 
также сильно колебалась, при чем в период с 
1891 по 1900 достигала 1.440 т, затем упала до 



100—150 тонн. До 1917 она вывозилась на Бай-
кал и даже в Забайкалье. С 1920 по наст, вре-
мя завод удовлетворяет потребность местных 
жителей. Имеет одну варницу, рассол крепо-
стью в 14° качается из колодца. И 1929/30 бы-
ло выварено 1.524 тонны. В 1933 выварено толь-
ко 900 т. Завод находится в ведении коопера-
ции. В. Д а и 1.1 д о н . м. I l l н с ц. 

Л и т.: Норшшн. М. А'., проф. Усольское месторождение 
К'Меиной соли, „Пав. Сиб. Техн. Ин-та", т. 48, Томск, 1928; 
Рабук, К. /:'. Соляная промышленность Сибири, „Жизнь Си-
бири", 1923, 2-3(<i—7); Толмачен. Гора каменной соли н Сен. 
Сибири, „ГориыА Журн.", 1.27, 5 б; Гер айкни, А. 11. К во-
просу развития Иркутского соляного промысла, „Тр. I Науч-
но-исследовательского с'езда Сибири", Томск, 1926; Неруд-
ные полезные ископаемые, т. I l l , Л . , KKI1C, 1927. 

СОЛЯНОВКА—е., Ключевского района Зан.-
Сиб. края. Осп. 1870, вблизи содового оз. Джен-
тай; в 75 км от район, ц., в 90 км от ст. Кулуп-
да Омской жел. дороги; население (1935) 1.440, 
в том числе значительное количество рабочих 
и служащих содового завода. Имеется: 1 сред-
няя, 2 начальных школы, почта, телефон, вра-
чебный участок. 

СОМ АМУРСКИЙ (Parasilurns asotus (L) -
рыба из сем. сомовых (Silmidae), встречается 
в бассейне Амура от верховьев и до Лимана, 
в Суйфуне, в Корее, Китае и Японии; преобла-
дающие размеры до 0—8 кг, изредка до 25 30 

и как исключение до 50 кг; хищник, на зиму 
залегает на ямы, нерестует в июле, при t° во-
ды ок. 18"С. Кроме мяса у С. м. б. соответ-
ственно используемы кожа, плавательный пу-
зырь (на клей) и жир. 

СОМОН.—Монгольский термин, употребляю-
щийся и среди бурят-монголов. В Монголии 
обозначал, до ее рев. переустройства, низшую 
адм. единицу, -поставлявшую 150 бойцов в по-
рядке воинской повинности, установленной ки-
тайским правительством. Последние составляли 
эскадрон, также 'называвшийся сомоном. У бу-
рят-монголов, за Байкалом, С. обозначал деле-
ние, соответствовавшее сел. обществу, и те-
перь сельские советы называются сомонами. У 
западных бурят соответствующее название 
булук. 

СОН-ТРАВА—см. Прострел. 
СОН, р.—в Июсской степи; дл. ок. 80 км, 

впадает в оз. Шир а. 
СОПКА—см. Географическая народная номен-

клатура. 
СОПОЧНАЯ КОРГА—якорная стоянка у впа-

дения Енисея в Енисейский зал. с прав, сто-
роны (71°5Г с. ш. 82"35' в. долготы). 

СОР, с о р а — к о т л о в и н ы в пойме реки в ни-
зовьях Оби, ежевесенне затопляемые водою. 
Они занимают обширные пространства и сооб-
щаютси с рекою протоками или рукавами; к 
осени и зиме постепенно обсыхают, и часть 
их в летнее время образует луг, используемый 
для покосов. С разливом р. Оби рыба расхо-
дится ио С. для нагула и здесь сосредоточи-
вается основное летнее рыболовство, с приме-
нением малых неводов, ставных сетей и к осе-
пи морд; протоки соров к убыли воды загора-
живаются. 

COiP—соленое и грязевое, высыхающее оз. 
в 10 км от гор. Семипалатинска. Расположено 
в сухой степной местности. Вода С. относится 

к крепким водам поваренной соли и, согласно 
анализа д-ра Соломина в 1921, содержит 99 г 
минеральных солеи. Озеро с давних пор ис-
пользуется населением с лечебной целью. Гря-
зевой курорт. Имеет местное значение. Число 
коек 125. Функционирует с 1 июня по 1 сен-
тября. Оборудован слабо. Показания общие с 
др. грязевыми курортами. См. Курорты и ле-
чебные местности. 

СОРГО (Andropo.u'on sorghum Brot) -расте-
ние из сем. злаков, возделываетсн па зерно для 
производства сортового сиропа; веничное 1С. -
на изготовление веников, щеток, шляп и т. д.; 
наконец, ID к а ч е с т е кормо-
вого растения {силос, зеле-
ная -подкормка, пастбище, се-
но). С. теплолюбиво и засу-
хоустойчиво, и при недостат-
ке тепла сильно замедляет-
ся в развитии. В районах 
Казахстана, Киргизии и Кара-
на, /ни аюши, примыкающих к 
Ср. - Азиат с к и;м ресн'убл икам, 
к у л 1 > тш! ир'у е тк я «5 е лоз ерн ы й 
С. с 'плотной нов пикающей 
метелкой т. таз . .«джугара» 
(достигает в С. -Азии до 2 -
3 м выс.), а в некоторых 
районах ДВК паз. гаолян. 
В Зап. 'Сиб. iC. возделывает-
ся в ijia'CT. время только .как 
силосная культура, при чем 

• в Омском, Слаыпорюдском, Рубцовском, Барна-
ульском и др. районах, но опытам Госсорто-
сети урожайность С. не ниже -урожайности 
лучших 'сортов кукурузы. 

СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ. —Засоренность нолей 
совхозов и колхозов, как наследие единолич-
ного .хоз-ва, наносит огромный вред сел. со-
циалистическому хоз-ву, С. р. являются пред-
ставителями дикорастущей флоры, обладающи-
ми исключит, свойством приспосабливаться к 
о кР'.уж аюп уим 'услюви -
Я'М и засорять возде-
лываемые земли, выто-
на, и'устырн и проч. 
угодия. Многие сорные 
травы сов ер I пенило пе-
рестали произрастать в 
сстсснзешых расти-
тельных сообщес'паак, 
а сделались постоянны-
ми с try пинками культур-
ных растений {абсолют-
ные сорняки). С. р. 1110 
|.м е cry I цр < лив I) аст ач лнч 
мо1жс ю по др задели т ь 
па следующие группы: 
1) Сорпо-полспая (се-
гетальная) раст-ь, про-
израстающая па мяг-
ких земляк. Видовой 
состав ее зависит от 
природных, соц.-эконом, 
условий и агротехпи- ЬУД1,К 

ческого уровня земле-
делия. 2) Мусорная (рудералыгая) раст-ь, про-
израстающая вблизи 'построек, на мусорных 
местах, а также засоряющая сады и приуса-
дебные огороды. 3) Сорная раст-ь естествен-
ных угодий - засоряющая луга и выгона. 

Наиб, вред сел. хоз-ву приносит группа сор-
по-ноле.вой раст-и, ущерб причиняемый ею не 
менее значителен, чем от засухи или от мас-
сового появления вредителей. Понижение уро-



жаев культурных растений вследствие засорен-
ности полей происходит, гл. обр., от след. при-
чин: С. р. извлекают из почвы питательные 
вещества; требуют влаги нрибл. в 400 500 раз 
больше собственного веса; поселяясь в траво-
стое культурного растения, С. р. затеняют поч-
ву и само растение, глушат посевы, а некото-
рые способствуют полеганию хлебов; С. р. слу-
жат очагом распростр. вредителей и болезней 
культурных растений, ,и чрезвычайно ослож-
няют и затрудняют само производство ноле-
вых работ. 

По наблюдениям Омской опытной ст. зерно-
вого хоз-ва средний недобор зерна яровой 
пшеницы от засоренности составлял от 30 до 
50% урожая, доходя в иных случаях даже до 
90%. Засоренность нолей Зап.-Сиб. край, по 

материалам деталь-
но-маршрутного об-
следования (1935) 
Запсибкрайстазры та-
кова: средний про-
цент (по количеству 
колеблется от 37 (Ко-
жевников,ский р.) до 
62 (Поснслнхинскии 
р.). Наиб, засорены 
О засоренности /поч-
вы семенами С. 1). 
можно судить по дан-
ным Сиб. ин-та: сел. 
хоз-ша -(Омск). В 4-х 
вершковом слое поч-
вы 1 г и пашни пай-
депо от 300 млн. 

до 1 Vi млр. семян 
сорных трав (пе счи-
тая корневищ и кор-

невых отпрысков). 
Такая большая засо-
ренность полей Сиб. 

является результатом тяжелого наследия капи-
талистической сист. земледелия, недооценки 
мероприятий по борьбе с сорняками, а также 
вредительской теории «преимущества» мелкой 
пахоты, получившей одно время распростра-
нение в Зап. Сибири. 

По своим биологическим особенностям вся 
сорная раст-ь Сиб. м. б. подразделена па од-
но-двулетние С. р., размножающиеся исклю-
чит. семенами, и многолетние—размножающиеся 
семенами и, гл. обр., корневой системой. Кро-
ме того, .в Сиб. имеются С. р.-паразиты (зара-
зиха, повилика) и нолупаразиты (погремок). 
Наиб, распространены в Сиб. следующие С. р. 
из малолетних—полынь Сиверса, марь белая, 
мышей зеленый, гречишка вьюнковая, овсюг-
полетай, дикая репа, карлык, дикая конопля, 
куколь, неслия, зорька белая, из многолетних -
пырей ползучий, пырей-острец, будяк или осот 
розовый, осот молочайный, выонок полевой, 
л ьн я н к а оби к 11 овен,на я. 

В И Д О В О Й состав С. р. меняется не только от 
социально-экономических условий и агротех-
нического состояния ноля, по и от естественно-
исторических условий. Поэтому кроме широко 
распростр. С. р. в Сиб. встречаются и др. ви-
ды, характерные для различных местностей, 
так, напр., для лесной обл.—хвощ лесной, мо-
крица, жабрей жестковолосый и жабрей жел-
тый, метлица обыкн.; для лесо-етепной—лап-
чатка двухлопастная, чина клубненосная, марь 
остистая; в безлесных районах—солянка холмо-
вая, верблюжатник; на засоленных почвах — 
молокан татарский, на каштановых — пырей-

Пыоппк 

острец. При этом установлено, что на распро-
странении С. р. отражается и вертикальная зо-
нальность, т.-е. по мере повышения в горах 
идет постепенная смена С. р., повторяющая ту 
же закономерность, как при движении с Ю. на 
Север. Кроме того, установлено, что среди сиб. 
С. р. есть р а д видов Азиаток, происх. из них 
наиб, часто встречаются: полынь 'Сиверса, ак-
сирис аморантовый, пырей-острец, аметиетка, 
змееголовник обыкновсп. и солянка холмовая. 

Важнейшие морфологические признаки и био-
логические особенности наиб, распространен-
ных С. р. таковы: П ы р е й п о л з у ч и й — 
А^горуппп rcpens (L.) Р. В. (поляк, аржанец, 
белокоренка)- -многоле тний корневищный сор-
няк из сем. злаков, широко распространен но 
всей Сибири. Особ, любит легкие супесчаные 
почвы. Размножается гл. обр. корневищем, 
очень живуч. Корневища, разрезанные на части, 
вновь отрастают, теряют жизнеспособность 
только при долгом высушивании. Гл. масса кор-
навитц залегает иа 
глуб. 10 — 12 см. Пырей 
обычно обильно разви-
вается па 5—И) летних 
залежах, образуя хоро-
шие сенокосы. В ,посе-
вах не выносит за тем-
пении. В уд'Я,к Cirsinni 
arvense Scop, (осот ро-
зовый, тат ap'i in к)—ми i о -
и- о, л синий, кор не.оч шр ы -
с новый и,з сем. елож-
гюицветнык, широко рас-
прост. но шеей Сиб., 
тру дно не кор ен им ы й 
еорш'як. Имеет стебель 
60—120 см выс., фиоле-
товые щветы, все расте-
ние колючее; семянки 
•снабжены перистыми .летучками; корневая оигг. 
состои т из гл. корня, уходящего вглубь на 4 м 
и более, от него 'отходящих боковых корней, 
вначале торнзонталыиьих, затем загибающихся 
вниз. Отрезки корней величиною свыше 3 см 
могут отрастать. Засоряет все культуры. Не 
выносит ун.лотнеаиньпх ночи. О с ют н о л е-
в о й Soiiclins arvensis L. ,(осот желтый, моло-
чайный) -многолетний корнеогирысковын сор-
няк 413 сем. сложно,цветник, широко распростр. 
по ,вееп Сиб., па К), уходит в более увлаж-
ненные места. Стебель 3 0 - 3 0 0 см выс., цветы 
желтые, размножается семенами и корневой 
порослью. Корневая сист. характерна 'более 
поверхностным расположением и множеством 
ночек, из к-рых образуются побеги. Отрезки 
корней до 3 см отрастают. Летучки семянок 
в отличие от будяка -белые, простые. Засоряет 
все культуры. В ь ю н о к н о л е в о й — Convolvu-
lus arvensis L. (березка) —многолетний корнеот-
прысковый сорняк из сем. вьюнковых, распро-
стр. по всей Сиб. за исключением сев. районов. 
Воронковндные, бело-розовые цветы. Размно-
жается ,семенами и корневой порослыо, стебель, 
обвивая культурные растения, способствует их 
полеганию. Корневая сист. углубляется в почву 
до 2-х м. Семенами он засоряет, гл. обр., зер-
но, поэтому хлеб, убранный с засоренного 
выоиком поля, должен тщательно очищать-
ся. О в с ю г --A vena fatna (L) (дикий овес) ши-
роко распростр., за исключением сев. районов, 
однолетний сорняк из сем. злаков. От культур-
ного овса отличается длинными колеичато-
изогнутыми остями, наличием «подковки» у ос-
нования зерна. В Сиб. обычна его разновид-
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ность — о в с ю г-п о л е г а й — Avena fatua ssp. 
fatua. Овсюг засоряет зерно культурных расте-
ний и почву, т. к. созревает раньше хлебав и 
успевает осыпаться. От зерна пшеницы отде-
ляется «а триерах, от овса на спец. горках 
«авеюж'ницах». Зерна овсюга для прорастания 
требуют не менее 5 месяцев покоя. Овсюг спец. 
засоритель овса. М ы ш е й з е л е н ы й—Setaria 
viridis Р. В. (щетинник) — однолетний, широко 
распростр., из сем. злаков, пожнивной сорняк. 
Весной мышей всходит позднее др. яровых 
сорняков. Сильно иссушает почву мощной кор-
невой сист.; засухоустойчив. Семена легко осы-
паются, является одним из сильнейших засори-
телей всех культур, особ, проса, от зерна к-ро-
го трудно отделим. Г р е ч и ш к а в ь ю н к о-
в а я — Polygonum convolvulus L. — однолетнее, 

очень широко рас. 
простр, сорное ра-
стение из сем. гре-
чишных. Обвивая 
культурные расте-
ния, способствует их 
полеганию, затруд-
няет уборку и вы-
зывает большие по-
тери при уборке. 
Засоряет все куль-
туры. Созревая од-
новременно с хлеба-
ми, попадает в об-
молот. При сорти-
ровке от .зерна лег-
ко отделяется, от 
семян гречихи по-
севной благодаря 
сходству отделяет-

Марь бел.-я 'c>1 с т р у д о м . К а р -
л ы к — Faigiopyrum 

tatarieum L. (гречиха татарская) — однолетний 
сорняк из сем. гречишных, распростр, в степ-
ной и лесо-степ,ной области. Засоряет зерно и 
почву, из культур особ, злостен для гречихи, 
с к-рой схож семенами и, общим* видом. Кар-
лык из числа сорные трат сибирского проис-
хождения. Западная граница распространения 
этого оерндка перешла Урал. М а р ь о б ы к -
н о в е н н а я — C h e n o p o d i u m album L. (лебеда)— 
однолетник, и з сем. лебедовых. Очень широко 
распространена, засоряет зерно и почву. В же-
лудке животных семена не перевариваются до 
50% и легко могут заноситься с навозом на по-
ля. Является засорителем всевозможнейших 
культур. В Сиб. распространено несколько раз-
новидностей. Из полыней «наиб, распростране-
на и о л ы и ь С и в е ip с a Artemisia Sieversiana 
Wiilld—одно-двухлетний сорняк, распростр. по 
всей Сиб. за исключением сав. районов, засо-
ряет вое культуры, на малолетних залежах 
образует сплошные заросли. При массовом за-
сорении полей придаст горький вкус хлебу. 
Полынь Сив ере а — сиб. происхождения. Ж а-
б ip е й |Ж е с т к о в о л о с ы й—Galeopsis Tetra-
hit L.—однолетник из сам. губоцветных. Обре-

менительный сорняк, встречающийся, гл. обр., 
в лесной обл., засоряет есе культуры. К о н о -
п л я д и Ki а я —Cannabis rude rale—однолетний 
с.^рнпк из сем. коноплевьпх. Один из довольно 
::;;!."" .->:<-> распростр. сорняков Зап. Сиб., засоря-
(т площади яровых посевов. От по-

r r r : r " i конопли отличается семенами. Плод 
околоплодник пленчатый, мраморновид-

vvfl плотно обволакивающий, у коиопли посев-
ной схололлодник совершенно отсутствует. 

П а р а з и т н ы е С. р. не могут жить само-
стоятельно, а развиваются за счет растения, на 
к-ром паразитируют. К паразитам относятся 
разные виды заразихи (Orobanche), живущие 
на подсолнухе, табаке, капусте, и разные виды 
повилики (Cuscuta), паразитирующие на клеве-
ре, люцерне, эспарцете, конопле, льне и хмеле. 
Растение, эксплоатируемое паразитом, обычно 
чахнет, вянет, не достигая полного развития 
и погибает. 

П о л у п а р а з и т ы могут развиваться само-
стоятельно и жить на счет др. растений. На-
носят гл. вред луговодству. Наиб, вредны сре-
ди полупаразитов различные виды погремка 
(Rhinanthus), засоряющего поля и луга. Лучшая 
мера борьбы—выкашивание и сжигание до со-
зревания семян. 

Б о р ь б а . Социалистическое земледелие дает 
возможность планомерной борьбы с С. р. В 
совхозах и колхозах Сиб. развертывается в 
больших масштабах работа по борьбе с сор-
няками. Важнейшими средствами борьбы с С. р. 
являются: введение правильных севооборотов, 
культурная обработка земли, а особ, паров, 
ранняя осенняя обработка жнивья, глубокая 
вспашка, уход за нолями в период роста ра-
стений нполка, мотыжение, выкашивание меж 
до цветения трав, уничтожение отбросов от 
молотьбы, полки, посев отсортированными се-
менами. Те или др. мероприятия проводятся в 
зависимости от степени засорения полей и пре-
обладания отдельных видов сорняков. Прежде 
изучение видового состава С. р. проводилось 
отдельными специалистами томских и омских 
вузов. В наст, время научно-исследовательские 
работы -по борьбе с сорняками ставятся спец. 
Омским ин-том зернового хоз-ва, Зап.-Сиб. 
краевой с.-х. опыт. ст. зернового хозяйства и 
рядом зональных с.-х. опытных станций. В ос-
новном изучается: видовой состав С. р. и их 
распростр., агротехнические и хим. методы 
борьбы с засоренностью. 

Л и т.: Семенов, В. Ф. Сорные растения на полях се I. 
вост. части Омского уеяда, „Тр. Сиб. Сел.-Хоз. Акад.". т. I I , 
Омск, 1924; Хребтов, А. А. Сорные растения вблизи Омск ' 
там же, т. I, 1922; Плотников И. А. Материалы к аоиальн , 
му изучению сорной флоры Южного Ллгая, Омск, 1926; 1Ле 

лудякова, В. А. К вопросу о значении черного пара в борь," 
бе с сорными растениями, Омск, 1927; Потапов, А. Биоло-
гический метод борьбы с осотом, Иркутск , 1925; Ревердатто-
В. В. и Голубинцева, В. П. Сорная растительность opcuiie-
мых н неорошаемых нолей и залежей юж.-сиб. степей, Омск, 
1930; Самойлов, М. Долой сорняки с колхозных полей, 
Н.-Снб., 1932; Малахов, И. И. Сорняки и меры борьбы с 
ними, Н.-Сиб., 1934; Ильин-Колчин. Сорные травы Сибири и 
как бороться с ними, Бийск, 1929; Николаев, И. В. Борьба 
с сорными травами, Иркутск , 1931; Хребтов, А. А. Мате-
риалы по изучению сорной растительности Западной Сибири, 
Пермь, 1926; Назанцев, Панаева, Эиова и Пудовкина. Сор-
ная растительность н борьба с ней. Иркутск , О Г И З , 1935. Зве-
рева О. //., Емельянов, Н. Ф. Сорняки Западной Сибири 
и меры борьбы с ними. Н.-Сиб,, 1963, О . 3 . 

СОРОКА ГОЛУБАЯ—см. Врановые. 
СОРОКИН, Антон Семенович (1884—1928)— 

писатель. Р. в Павлодаре, в семье купца-старо-
вера. Учился в Омской гимназии. Много лет 
служил счетоводом в Упр. Омской ж. дороги. 
Писать начал с 1900. Печатался преим. в мел-
ких сиб. газетах—в Петропавловске, Омске и 
др. городах, а позднее в журналах «Сиб. За-
писки», <Сиб. Огни» и др. Был известен боль-
шими чудачествами—гл. обр., в части саморек-
ламы. Литер, наследство, оставленное С., коли-
чественно чрезвычайно велико: сотни расска-
зов, очерков, пьес. При жизни С. была опуб-
ликована лишь незначит. часть его произведе-
ний. Художественная палитра С. не богата 
красками,- подавляющее большинство его про-
изведений представляет собою полусырой ли-
тер. материал, черновые наброски, эскизы. Не-
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обычайная творческая плодовитость С. отри-
цательно сказывалась на качестве его .продук-
ции. Тем не менее, в лучших своих вещах 
(«Железная птица», «Песня Айдагана», «Хао-
чан») С. возвышается до подлинного литер, ма-
стерства, обнаруживая и идейную целеустрем-
ленность и крепкое образное мышление и эмо-
циональную насыщенность. Излюбленные темы 
С.: быт национальностей Сиб. (в частности ка-
захов), борьба с шовинизмом и милитаризмом, 
лицемерие буржуазной моралей. В творчестве С. 
не мало и нездоровых, упадочных настроений. 
Послереволюционная эпоха и соц. строитель-
ство отражены в произведениях С. мало. 

О н е м : Басов, М. Антон Сорокин, „Сиб. Огни", 1928, 4; 
там же список печ. пронзнедений С., состанлеииыА Здобно-
вым, Н. В.\ Никитин, Mux. Дикий перец, там же. 

СОРОКИНО, е.—адм. ц. Сорокинского (б. Чу-
мышского) района Зап.-Сиб. края; осн. в 1750, 
на прав. бер. сплавной р. Чумыш; в 290 км от 
Н.-Сиб-, в 85 VM ОТ Ж. Д. ст. Алтайская и в 
90 км от пристани Барнаул. Населения в 1935— 
2.840 чел., 466 ХОЗ-IB; больница, 2 ср. шк., 3 на-
чальных, электрост., маслозавод, мельница, по-
чта-телеграф, телефон, вет. п. фельдшерский 
п., 4 колхоза, деревообделочный комбинат. С о-
р о к и н с к и й р а й о н занимает территорию в 
3.260 км2. Населения 42.420 чел., хоз-в 9.150; 
сельсоветов 22, населенных пп. 127; крупные 
селения: Верх-Камышенка, Жуланих.а, Зырянов-
ка, Хмелевка. Население •русское; имеется один 
сельсовет, населенный мордовцами. Плотность 
13,1 человек. Поверхность — лесостепь, перехо-
дящая на С.-В. в черневые леса. Рельеф рас-
члененный, волнистый, ,на с.-в. окраине всхол-
мленный (отропи Салаирского кряжа). Водные 
источники—р. Чумыш с многочисленными при-

токами, прорезывающими леса (pp. Мупай, Алам-
бай, Каменушка, Крутишка, Черемшанка и др.). 
Почвы в сев. части мощные, темноцветные 
лесных торных лугов, с содержанием гумуса 
10—18%, остальная часть—суглинистый черно-
зем, отчасти солонцеватый, с содержанием гу-
муса 4—10%. Климат континентальный; ср. t° 
зимы —15,9°, лета +18,7°, весны +0,6° , осени 
4- 1,7°, толщина снежного покрова до 30 см; 
вегет. период 150 дней; год. количество осад-
ков 340 мм. С.-в. часть района покрыта тайгой, 
представляющей смешанный лес: ель, пихта, 
осина, береза, изредка лиственница; на осталь-
ной части территории разбросаны березовые 
колки. Из травяной раст-и распространены: 
зонтичные, сложноцветные, акониты, шпорни-
ки, при чем последние достигают громадных 
размеров—до 2—3 м высоты. Полез, «иск.: то-
чильный камень, железная руда, охра, цветные 
глины, золото; золотоносные районы располо-
жены по течению р. Аламбай. Район сел.-хоз.; 
ведущая отрасль—зерновая. Направление поле-
водства пшенично-льняное; в животноводстве 
господствует молочно-мясное направление. Уд. 
в. продукции полеводства 63,2, животноводства 
36,8%. Процент коллективизации сел. населе-
ния на 1 мая 1935—70,8; колхозов 132, >в т. ч. 
25 промысловых колхозов. Посевная площадь 
в 1935—48,5 тыс. га, ,в т. ч. 39,1 тыс. га зерно-
вых. Афонинская и Копыловская МТС. Гл. про-
мыслы: маслодельный, мукомольный, деревооб-
делочный, сапожный, овчинный, маслобойный, 
смолодегтекуренный и др. Цензовая пром-сть: 
паровая мельница в с. Сорокино, 4 'опорных 
маслозавода, в т. ч. два механизированных, 
лесопильный одно рамный завод. Пути сообще-
ния: спл. pp. Чумыш, Мунгай, Аламбай, Каме-
нушка; тракты: Барнаул—Сорокино—Аламбай и 
Сорокино—Залесово. Нар. связь: п.-т. отд. в 
с. Сорокино, радиосвязь, телефоном связано 8 

сельсоветов. Культобслуживание: 70 нач. школ, 
5 средних, 7 библиотек, 6 изб-читалеи, 2 боль-
ницы, 2 фельдшерских пп., 2 вет. пп.; район. 
I аз. «Колхозник», с тиражем 2.500 экземпля-
ров. Перспективы развития района: постройка 
лесопильного ящично-стружечного комбината; 
в сел. хоз-ве на В. района—развитие культуры 
льна, в зап. части—пшеницы и льна. 

СОРОКОПУТЫ (Laniidae) —воробьиные пти-
цы с сильным клювом, загнутым на конце крюч-
ком. Крупные С. питаются мелкими грызунами, 
птичками и насекомыми, мелкие—преим. насе-
комыми, цринося этим большую пользу. В ка-
честве характерной черты С. нужно отметить 
нх манеру накалывать свою добычу на шипы 
кустарников. В Сиб. обитают несколько видов, 
и з коих одни оседлые, др. летние птицы. Из 
крупных серых С. нужно указать .на С. Гомей-
ера (Lanius excubitor homeyeri), очень светлого 
Сорокопута Пржевальского (L. е. Przewalskii) 
и большого Сорокопута (L. major) , который на 
Алтае дает форму L. m. mollis. Первый населя-
ет Зап. Сиб. до Минусинска иа В. и к Ю. от 
широты Томска, второй найден на Алтае и в 
верховьях Енисея, третий свойственен лесной 
полосе к С. от нее до Лены. На Ю. Зап. Сиб. 
встречается более мелкий чернолобый С. (L. 
minor). Мелкие С. довольно разнообразны: 
только Зап. Сиб. принадлежит С.—жулан (L. 
collurio loudoni), в юж. частях .с ним встречает-
ся целая группа рыжехвостых С. (L. phoenicu-
roides). Через всю леоную полосу к В. от Оби 
идет даурский С. (L. cristatus) и, наконец, толь-
ко в Уссурийском крае живут: L. tigrinus, L. 
bucephalus и L. sphenocercus. 

СОСАЛЬЩИКИ, или т р е м а т о д ы (Trema-
toda)—обширный класс паразитических плос-
ких червей, имеющих ланцетовидно-уплощен-
нюе*, реже овальное или вальковатое тело. Раз-
меры С. от микроскопических до нескольких 
см в длину. С. подразделяются на два отряда: 
многоустки (Monogenea) и двуустки (Digenea). 
Паразитируют как на наружных покровах тела 
(напр., у рыб), так и во внутренних органах 
животных, а также и в теле человека, нередко 
приводя к сильным воспалительным процессам, 
перерождению и некрозам тканей. Для челове-
ка наиб. знач. имеют: Д в у у с т к а п е ч е н о ч -
н а я (Fasciola hepatica) широко распроспр. в 
Европе, Зап. Сиб;, Сред. Азии. От причиняе-
мого ею опасного* заболевания печени особен-
но страдают овцеводческие хозчва, т. к. овцы 
гибнут в массовом количестве от фасциолеза. 
Человек заражается обычно при питье воды, 
содержащей личинки паразита. К о ш а ч ь я, 
или с и б и р с к а я д в у у с т к а (Opisthorchis 
felineus), паразитирующая в человеке, кошке, 
собаке, лисице, роосомахе. Заражение проис-
ходит через рыбу, имеющую личинки двуустки 
и в тяжелых случаях может привести к смерти. 
Кошачья двуустка широко распространена в 
Зап. Сиб., в бассейне Оби. В .ниж. течении этой 
реки заражено до 85% местного населения. 
К и т а й с к а я д в у у с т к а (Clonorchis sinensis) 
наблюдается у человека и у тех же животных, 
что и кошачья двуустка. Заражение происхо-
дит при поедании сырой или свежепросольной 
рыбы, имеющей личинки паразита. .Распростра-
нена в Индокитае, Юж. Китае, Японии и в 
Приамурье. Л а н ц е т о в и д н а я д в у у с т к а 
(Dicrocoelium lanceolatum) особ, часто наблю-
дается у овец, коз и круп. рог. скота. В пре-
делах СССР распространена повсеместно. M e -
т а г о н и м у с (Metagonimue yokogawai) встре-
чается в тонкой кишке у человека, кошки, со-
баки. Заражение через рыбу. Распростр. в Япо-
нии и в ДВ крае. А. М. 



СОСНА (Pinus sylvestris L.)- нраспростр. хвой-
ное дерево умеренного пояса Евразии сем. со-
сновых (Pinaceae). В Сиб. бывает до 36 м ср. 
выс. и до 1,5 ,м IB диаметре комля. Кора отде-
ляется пленками, на молодых частях ствола и 
ветвях окрашена в желтовато-красный цвет. 
Хвоя (IB пучках по 2) дл. 2—10 £)м, шир. в 
1—2 мм. Шишки молодые—удлиненные, темно-
зеленые; зрелые почти округлые (дл. 3—6 см), 
темиобурые. Самые юж. обл. распростр. С. в 
Азии—Сев. Казахстан, Сев. Монголия, Танну-
Тува. На сев. у устья Оби она поднимается до 
66/4° с. :ш., по Енисею до 66° с. ш., но Оленеку 
в Якут. Р. даже до 68° (опускаясь при впад. 
Вилюя в Лену до 64°). Затем С. встречается по 
юж. склонам Верхоянского хр. (до выс. в 500 м) 
и охватывает бассейн р. Алдана, забираясь в 
Юж. Алданском хр. до 1.060 м. Отмечено, что 
С. на сев. границе исчезает сразу, не вырож-
даясь в противоположность лиственнице IB низ-
корослую "форму. В ДВК самый сев. островок 
С. находится на прав. бер. р. Теймея, лев. прит. 
р. Лантара (см.) под 561/»0 с. ш., но только к 
Ю. от р. Уды она становится постоянной леоо-
образующей породой, не доходя 55—75 км до 
моря. По Ср. и Ниж. Амуру имеются лишь не-
большие рощицы сосны. 

В Зап. Сиб. под С. занято 5.592 тыс. га 
(18,7% лесопокрытой площади) с запасом дре-
весины в 595 млн. и 1 (подсчет 1933). В Вост. 
Сиб. под С. 35.913 тыс, га (32% лесопокрытой 
площади), в ДВК (ориентировочно) 2.300 тыс. 
(2,6%). В Якут. Р. С. преобладает в юж. поло-
вине. Древесина С. имеет широкое применение, 
при чем сиб. С. обладает особ, достоинствами. 
Велико также знач. С. для лесохимии—см. Ле-
сохимическая промышленность. О типах сосно-
вых лесов—ам. Древесина, Леса, Лесное хозяй-
ство, Лишайники, Мхи, Растительность. 

Л и т . : Крылов, П. Н. Флора Зап. Сибири, в. 1, Томск! 
1927; Петров, В. А. Флора Якутии, Л., и»д. Акад. Наук СССР, 
1930; Слюнин, Н. В., д-р. Охотско-Камчатский край, т. 1 
СПб., 1900. А. С у х о в . 

СОСНОВОЕ МАСЛО (01. Pini silvestris).—До-
бывается аналогично пихтовому маслу водной 
перегонкой из хвои сосны. Бесцветное или 
слегка зеленоватое эфирное масло приятного 
хвойного запаха, уд. в. по данным Зап.-Сиб. 
Краевой Научно-Исследовательской пром. лабо-
ратории 0,868—0,870. Содержиу пинен, сильве-
стреи, кадинен и значит, количество уксусно-
борнилового эфира. Выход С. м. из измельчен-
ной лапки по данным той же лаборатории 0,89, 
и з хвои 1,13. Применяется гл. обр. в косметике 
и медицине. Производство С. м. в Сиб. нахо-
дится еще в зачаточном состоянии. За 1933 
сист. Запсиблеспромсоюза добыто всего ок. 
600 кг. Перспективы развития этого производ-
ства в Сиб. значительны: почти неисчерпаемая 
сырьевая база, возможность дешевой заготов-
ки сосновой лапки (одновременно с лесозаго-
товками), большой спрос С. IM. как на внутрен-
ний рынок, так и на экспорт. 

СОСНОВСКИЙ, Георгий Петрович, — архео-
лог. Р . в 1899 в Бежице. Окончил Иркутский 
университет. Научный сотрудник Гос. Акад. 
Истории материальной культуры и Гос. музея 
этнографии в Ленинграде. Исследователь сиб. 
палеолита. Произвел ряд археологических рас-
копок: на р. Ангаре, в Забайкальи, в Минусин-
ском крае и в Ойротии. Написал свыше 30 пе-
чатных работ, в т. ч.: Материалы к изучению 
палеолитической индустрии и условий ее на-
хождения на стоянке А ф о н т ш а гора (<Тр. 
Комиссии по изучению четвертичного пери-
ода», т. I, 1932), Древнейшие следы скотовод-

ства в Прибайкальи (<Изи. ГАИМК», в. 100, 
1933), Позднепалеолитические стоянки Енисей-
ской долины (сб. <Палеолит СССР», изд. 
ГАИМК, 1935); Die palaolitischen Stationen des 
nordlichen Asiens (<Transactions of the 11 Inter-
nal. conference of the association on the Study 
of the Quaternary period in Europe», fascide V. 
Leningrad, 1935). 

СОСНОВСКИЙ РАЙОН—см. Азово, с. Район 
ликвидирован в 1929. 

СОСНОВЫЙ БАЙЦ —железорудное м-ние, 
расположенное в Вост. Саяне, на бер. р. Онота 
в ниж. его течении. Совместно с м-ниями Ар-
хытским, Бибейским и Саганхадинеким состав-
ляет Он о токи й железорудный район. Можно 
предполагать, что 1С. Б. и Бибейское м-ния вхо-
дят в состав одного крупного рудного поля 
железистых кварцитов, подчиненных докем-
брийской метаморфической толще. По составу 
и строению м-ние напоминает норвежские ме-
таморфогеновые магнетито-гематитовые руды. 
М-ние представлено 10 пластами (суммарной 
мощностью ок. 80 м) железистых кварцитов, 
переслаивающихся с полого-падающими (30— 
35°) кристаллическими сланцами. Руда состоит 
существенно из кварца, гематита и магнетита. 
Наблюдаются руды с преобладанием то магне-
тита, то гематита. Содержание железа в рудах 
в ер. не превышает 35%. Запасы на площади 
только С. Б. ориентировочно оцениваются в 100 
млн. т руды. Если бы обогащение таких сильно 
кремнеземистых руд оказалось целесообраз-
ным, то С. Б. оказался бы серьезной железо-
рудной базой для черной металлургии Воет,-
Сибирского края. 

Л и т.: Смирнов, С. С. Железорудные месторождени 
Вост.-Сиб. края, Иркутск, 1932; Ковригин, В. Железорудно 
месторождение .Сосновый Байц", Д о р н . Журнал*, 1925, 11 

Ф. Ш а х о в . 

СОСНОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД (Dendrolimus pini 
L.)—очень серьезный вредитель сосновых на-
саждений. Гусеницы С. ш., несколько лет под-
ряд поедая прошлогоднюю хвою деревьев, при 
массовом размножении оголяют последние до-
чиста и приводят их к окончательной гибели. 
Генерация С. ш. одногодовая. Зимует вреди-
тель под моховым покровом и в щелях коры 
у основания деревьев 
в стадии гусеницы и 
р&'нней весной при на-
ступлении первых теп-
лык дней поднимается 
по стволам вверх и 
сейчас же принимается 
з,а еду. Окукление про-
исходит на ветея'х и коре в рыхлом нооконе в 
июне, а лёт бабочки в конце июня или нача-
ле июля. Меры борьбы: опыление поражен-
ных участков с аэропланов, накладывание ран-
ней в е ш а й клеевык ловчих колец на стволы 
до выхода гусениц с мест зимовки, охрана 
пасе:комю1ЯДны1Х птиц. 

СОСЬВА (С о с в а)—название нескольких рек 
Сев. Приуралья (Омская обл.), и з них наиб, 
значительны: 1) С. С е в е р н а я (С. Большая, 
Сосьва, Сосва) р., лев. прит. Оби. Берет начало 
в вост. склонах Сев. Урала, близко от истока 
Печоры. В верх, части имеет преим. с.-в. и сев. 
направление, обтекает увалы Лю.тин-ур и от 
впадения лев. прит. Ляшин поворачивает на Ю.-В. 
до впадения Сосьвы Малой, где снова делает 
крутой поворот на С.-В. и впадает в Обь, раз-
биваясь на протоки, и з к-рых крайняя левая 
впадает в Малую Обь у гор. Березавапад65°55 ' 
сев. широты. Дл. 720 л|м. Гл. притоки справа: 
Лапля, Тапсуй, Хура, Ялшынья и Сосьва Малая; 



слева: Манья, Волья, Ляпин (Сыгва), Палья и 
Вогулка. С. С. в верховье имеет горный харак-
тер, а выходя в низменную равнину течет мед-
ленно, извилиста, разбивается на протоки, до-
лина расширяется до 5 км и изобилует озера-
ми (наз. <соры»), к-рые являются регулятора-
ми, задерживающими спад воды. Наиб. шир. 
в межень 80—150 м, глуб. до 7 м. Вскрытие в 
среднем 15 мая, замерзание 1 ноября. Навига-
ция продолжается 158 дней. Судоходна на 
200 км, а для мелких судов па 360 км. Высокие 
коренные берега богаты ценным лесом (сосна). 
В бассейне прит. Ляпин и р. Манья имеются 
золотые россыпи. С. С. является основным не-
рестилищем сосьвинской сельди — «тугуна». 
2) С. М а л а я р., прав. прит. Сосьвы Северной, 
берет исток в ю.-з. склонах увалов Люлип-ур, 
обтекает его с Ю. и поворачивает на С. до впа-
дения в С., Северную под 62° с. ш. 'В верхнем 
течении она быстра, порожиста, в среднем и 
нижнем изобилует мелями, островами и карчами, 
Дл. 600 км, шир. до 100 м, глуб. до 2,5 м. Су-
доходна по высокой 'воде до юрт Шухтер-
корт, отсюда же постоянно сплавная. 3) 1С. Ю ж -
н а я р., берет начало в юж. части Сев. Урала, 
течет на Ю.-В., а в ниж. течении поворачивает 
на С.-В.; сливаясь с р. Лозьвой, образует р. Тав-
ду, лев. прит. Тобола (бассейн Иртыша), Дл. 
672 км. В верх, течении быстра и порожиста, в 
ср. и ниж. пригодна для судоходства на 360 
км, сплавная на 570 км. Гл. притоки: слева— 
Ламгула, справа—Вагран, Турья, Каква и Ляля. 
На Сосьве расположены промышленные центры 
Северного Урала—Надежд ииск и 'Сосьвииский 
завод. 

СОТНЕ-ТАСКЫЛ ( З о л о т о й или В е р х н и й 
Зуб)—2.164 м выс., наивысшая точка Кузнец-
кого Алатау, входит в состав хр. Тигир-Тыш. 

«СОХА И МОЛОТ»—партизанская газ., вы-
ходившая в Минусинске после занятия его в 
сентябре 1919 партизанскими отрядами под ко-
мандованием Щетинкина и Кравченко. Газ. 
печаталась в реквизированной частной типо-
графии и выходила от 2 до 4 раз в неделю 
(иногда ежедневно). Издавалась и редактирова-

лась агит. отд. партизанской армии. В состав 
ред. входили тт. Петров, Рагозин, Низовцев, 
Петрова, Маркин. Газ. выходила под лозунгом 
<Вся власть крестьянам и рабочим в лице их 
советов». Газ. дает ценнейший материал о ра-
ботах партизанских отрядов, о жизни занятых 
партизанами районов. Давая в осн. правильное 
большевистское освещение материалам, неко-
торые статьи газ. указывают на неизжитые 
еще анархические и лево-эсеровские настрое-
ния у отдельных работников партизанской ар-
мии. 

Л и т . : Саянский, А. Партизанские поэты Минусинского 
фронта, „Сий. Отии", 1925, 2; Рагозин, Партизаны Степного 
Баджея, М . , 1926, 

СОХАТЫЙ—см. Лось. 
СОХОНДО (Ч о к о н д о)—гора, одна из выс-

ших точек Забайкалья .на ю.-з конце Борщо-
вочного хребта. Выс. 2.530 м. Сложена порфи-
ром. Поднимается значит, выше границы леса. 

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ» — ежемесячный журнал, орган Зап.-Сиб. 
Краевого отд. здравоохранения. Начало изда-
ния краевого медицинского журн. относится к 
1922, когда Сибкрайздрав, совместно с томским 
Об-вом естествоиспытателей и врачей, присту-
пил к выпуску «Сиб. Медицинского Журнала». 
В первые годы ового 'существования журн. 
носил преим. академический характер. В даль-
нейшем он постепенно включался в актуальные 
проблемы соц. строительства. Журнал <С. 3.», 
выходивший с 1934, ставил своей задачей спло-
чение масс медицинских работников на выпол-
нение задач, поставленных партией и прави-
тельством в обл. здравоохранения и содействия 
развитию научно-исследовательской работы в 
обл. медицины. Журн. был рассчитан на стар-
ший и ср. медицинский персонал, на учащихся 

медицинских институтов и техникумов. Тираж 
издания 1.000 экземпляров. Прекратил сущест-
вование в 1935. 

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ЗА-
ПАДНОЙ СИБИРИ»—ежемесячный журн. Край-
кома ВКП(б) Зап.-Сиб. края по вопросам сел. 
хоз-ва. Выходил с июля 1934. Основные зада-



чи журн.: учет и обобщение опыта работы кол-
хозов, МТС и совхозов, популяризация реше-
ний партии ,и правительства по с.-х. вопросам, 
освещение результатов работы научно-исследо-
вательских учреждений и борьба с извраще-
ниями и буржуазными теориями в области сел. 
хозяйства. Журнал был рассчитан на руково-
дящих партийных и земельных работников 
районов, МТС, колхозов и совхозов. Тираж 
2.000 экземпляров. Прекратился изданием в 1935. 

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА-
ПАДНОЙ СИБИРИ»—ежемес. полит.-экон. жур-
нал. Орган Зап.-Сиб. Краевой плановой комис-
сии. Осн. в 1922, под названием «Жизнь Си-
бири* (см.). В 1932, слившись с журн. «За Ин-
дустриализацию Сибири» (см.), переименован в 
«Социалистическое Хозяйство Зап. Сибири». 
Журн. освещает проблемы планирования и спе-
циализации нар. хоз-ва, вопросы организации 
труда, изучение производительных сил края и 
т. д. Об'ем журнала 4 печатных листа. Тираж 
2.000 экземпляров. 

СОЧУР ( С о к у р), р. — прав. прит. р. Кети 
(см.); протекает среди тайги с преобладающим 
направлением на северо-запад. Длина около 
150 километров. 

СОШКИ—приспособления для меткой стрель-
бы и з винтовки, употребляемые сиб. промыш-
ленниками: две тонких палки длиною ок. 1,5 м, 
верх, концы подвижно соединены с передним 
концом дула, а средина скреплена небольшой 
перекладиной. При стрельбе сошки ставятся на 
землю. 

СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ-
CM. Общества добровольные. 

СОЮЗЗОЛОТО и СИБИРСКИЕ ЗОЛОТО-
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРЕСТЫ.—После нацио-
нализации частновладельческих предприятий 
на территории Сиб., в основньих золотопро-
мыславых районах были образованы {с под-
чинением частью Сибпромбюро и Далыпром-
бюро, частью неподредственно B'ClHX), спец. 
управления этими предприятиями, с сокращен-
ными наименованиями «Ензолото», «Алтзоло-
то», «Лензолото», кДальзолото», «Алданзоло-
то». Позднее, ic передачей Ленских приисков 
в концессию «Лена Гольдфильс» (ом.) и обра-
зованием Сиб. края, «Ензолото» и «Алтйоло-
то» были слиты в «Оибаолото». Местные спец. 
управления золотопромышленности, были об'-
едимены в 1927 во mice союзном государствен-
ном акционерном обществе «Соззолото*. Для 
приближения к основным производственным 
районам правление об-ва в '1928 было переве-
дено в Иркутск. Там ж е находилось об'едине-
ние Востзолото и иа]учно-исследовательский и 
.проектный институты и издавался журнал 
«Золото и платина». В 1930 С. было ликвиди-
ровано. В системе НКТП (Главцветметзолото, 
затем Глаазолото) образовался всесозный 
трест «ЗолотораавеДка» и хозрасчетные пред-
приятия сЗолотопродснаб, «Золототехнасб» и 
«Золототрано». Научно-исследовательский ин-т 
(Гинзолото) был оставлен в Иркутске, а про-
ектный переведен в Москву. 

(В управлении Главзолота к 1936 были сле-
дующие предприятия: тресты—Заосибзолото 
(Н.-Сиб.), Енисейзолото (Красноярск), Лензоло-
то (Бодайбо), Якутзолото (прииск Незаметный, 
Алдансомго р-на); комбинаты—Минусаэолото 
(Артемовский рудник 'Красноярского края), Ба-
лейзолото, Баргузинзолото и Дарасунзолото 
(Вост.-Сиб. край); Якутская транюпортно-эаго-
товительиая контора (Якутск), Ангаро-Ленское 
транспортное управление и Ленэолотофлот (Ир-
кутск); строительства Красноярского машино-

строительного завода и Холбонской электро-
станции в Забайкалье. В ДВК—тресты Забай-
калзолото (Чита), Амурзолото (г. Свободный), 
Верхамурэолото (ст. Магоча), Лриморзолото 
(Хабаровск), управление Амуро-Якутской маги-
страли (нос. Невер) и завод «Амурский метал-
лист» (Благовещенск). В Казахстане—тресты 
Алтайзолото (Семипалатинск). Каззолото (посе-
лок Степняк Карагандинской области) и комби-
нат Джетыгарзолото (с. Бреды Троицкого рай-
она). В промысловых районах широко поста-
влены разведочные работы. Вкладываются круп-
ные средства на механизацию золотодобычи 
с одновременным развитием старательских ра-
бот, которые также механизируются. Организо-
ваны свои совхозы, автотранспорт и радио-
связь, а в отдельных приисковых районах свое 
пароходство (Лена) и авиация. Улучшаются ус-
ловия труда и быта рабочих, организуются об-
щеобразовательные и технические школы, тех-
никумы (Томск, Иркутск). Кадры специалистов 
подготовляются Иркутоким гарным (1930) и 
Томским индустриальным 'институтами. С 1936 
наблюдается быстрый рост производительности 
труда на основе стахановского движения. 

СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА—монархическая 
черносотенная организация, имевшая в послед-
ние годы самодержавия (1905—17) свои отд. и 
в Сибири. Ц. и наиб, активным -очагом С. р. н. 
в Сиб. был Томск. Организация С. р. н. нача-
ли возникать в Сибири в 1905, вслед за раз-
вертыванием рабочего движения. К осени 
1905 организация монархических элементов уже 
настолько оформилась, что с 1 сентября при-
ступила к изданию своей газ. «Сиб. Известия», 
претендовавшей па обще-сиб. знач. и строившей 
свою программу «на национальных началах ве-
ликого русского народа, на началах народности 
и единения со своим царем». В октябре 1905 
в Томске разразился погром, на к-рый толпу 
вдохновляли руководители С. р. н.,. сами при-
.нимавгпие в нем деятельное участие. Погром 
повлек за собою сотни человеческих жертв. 
Почти одновременно черносотенцы устроили 
двухдневный погром в Барнауле, также сопро-
вождавшийся убийствами. Делали неудачную 
попытку нападения на рев. демонстрацию и 
черносотенцы Красноярска, организовавшиеся в 
т. наз. «Союз мира и порядка», аналогичный 
по своим целям и характеру действий. С. р. на-
рода. Кадры С. р. н. состояли из «законодатель-
ной» верхушки (крупные чиновники, правые 
профессора, купцы и духовенство) и «испол-
нителей»—гор. мещан, лавочников, люмпен-про-
летариев, полицейских, деревенских кулаков. 
Несмотря на то, что членами С. р. н. в |Сиб. 
были видные представители бюрократии и ду-
ховенства (ген.-губ. бар. Нолькен, попечитель 
Томского учеб. округа Лаврентьев, архиерей 
Макарий), несмотря на «гастрольные» поездки 
виднейшего черносотенного «златоуста» мис-
сионера Восторгова, ожесточенную антисемит-
скую агитацию, как массовая организация С. р. 
Н. в Сиб. успеха не имел и :на деревню почти 
не распространялся. Количество его членов ис-
числялось лишь десятками и сотнями. Не име-
ла постоянной и твердой аудитории и черно-
сотенная печать. После кратковременного про-
зябания газеты закрывались—такова была судь-
ба «Сиб. Известий», «Голоса Томска», красно-
ярского «Сусанина» и др. В 1908 бар. Нолькен 
сделал еще одну попытку создания обл. газ. 
С. р . н,—VB январе этого года в Томске вы-
шла «Сиб. Правда», просуществовавшая лишь 
несколько месяцев и ликвидированная вслед-
ствие отсутствия читателей и средств. Послед-



ние попытки оживить деятельность С. р. н. в 
Сиб. относятся к началу империалистической 
войны, но и они были неудачны. Полнейшее 
бессилие С. ip. н. и др. монархических орга-
низаций выявила Февральская рев. 1917. Нигде 
никакого противодействия рев. движению С. р. 
п., конечно, оказать не мог. 

Л и т.: Союз русского народа по материалам чрезвычай-
ной следственной комиссии Временного правительства 1917 т., 
М . -Л . , 1929. 

СОЮЗ СИБИРСКИХ РАБОЧИХ—в основном 
большевистская по составу, подпольная полит, 
организация, существовавшая в Иркутске в 
1915--I7 годах. С. с. р. был осн. полит.-ссыль-
ными (М. П. Жаков, С. Ф. Васильченко, Д. М. 
Трофимов и др.). В противоположность мест-
ным меиьшевикам-ликвидаторам-оборонцам, С. 
с. р. ставил целью об'единение рев. рабочих 
на основе особой платформы. С. с. р. наладил 
подпольную типографию и выпустил два номе-
ра паз. «Товарищ Пролетарий» (от 18 апреля и 
18 июня 1915) и ряд прокламаций. Несмотря 
на провокацию, аресты и провал типографии, 
С. с. р. выпускал прокламации еще в январе 
1917. Через полит.-ссыльных он связался с ра-
бочими по линии Сиб. жел. дороги. Первый 
номер газ. вышел IH 300 экз. и распространился 
в Иркутске, Иннокентьевской, Чите, Половине, 
Верхнеудинске, Черемхове, Тулуне, Зиме, Том-
ске и Н.-Николаеиске. С. с. р. стремился руко-
водить оживающим рабочим движением в Сиб. 
(забастовки в Черемхове и Иркутске, конфлик-
ты в ж.-д. мастерских в Красноярске и Инно-
кентьевской), обличая позорное крохоборче-
ство меньшевиков, старавшихся IBO имя легализа-
ции выбрасывать из требований стачечников 
все, что пахнет политикой, притуплять классо-
вые лозунги. С. с. р. 'информировал о росте 
рев. настроений в тылу и на фронте. С. с. р. 
вел борьбу и против войны. Однако Союз си-
бирских рабочих допускал и ряд атиленин-
ских ошибок. 

Л и т . : Велъман, В. Февральская революция в Сибири, 
.Пролетарская. Революция", М . , 1925, 3. 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.— Зан.-
Сибирское отделение. С 1922, после возникнове-
ния в центре Сибирского края литературно-
художественного журнала «Сибирские Огни» 
(см.), вокруг журн. началось сплочение совет-
оиых писателей. 

В журнале печатались Ф. Березовский, Вл. 
Зазубрин, Ие. Гольдберг, Всеволод Иванов, 
Вивиан Итин, Анна (Караваева, Л. Сейфуллина 
и др. В 1925 образовалось Оргбюро «Союза 
сибирских писателей». Первый с 'езд сою-
за состоялся в конце марта 1926. На с 'езде при-
сутствовало 27 делегатов с решающим голосом 
и 17 с совещательным, и з различных городов 
Сиб. от Омска д о Иркутска. 'Союз принял плат-
форму, в к-рой говорилось, что «Союз... будет 
оказывать содействие всякому советскому пи-
сателю— рабочему, крестьянину, интеллигенту» 
и что «с особенным 'вниманием Союз будет вы-
являть, выпестовывать писателей из среды ра-
бочего класса». В президиум правления, из-
бранного с'ездом, вошли: iB. Зазубрин (предсе-
датель), В. И тин (секретарь) и К. Урманов (каз-
начей). В январе 1930 состоялся второй с'езд 
Сиб. союза писателей. С ' е зд отметил, «что за 
время существования Союза сиб. писателей им 
проведена значительная положительная работа 
по выявлению и собиранию литературных сил 
Сибири». iB то же время с 'езд констатировал, 
«что существование Сибирского союза писате-
лей, как самостоятельной организации, не свя-
занной организационно с центром, создавало 

почву для областнических тенденций и провин-
циальной ограниченности». Поэтому с 'езд по-
становил «реорганизовать Союз в отдел Все-
российского Союза советских писателей». 4 фев-
раля 1930 было организовано Сиб. отделение 
федерации советских писателей, в к-рое кроме 
Союза сиб. писателей вошли Сиб. Ассоциация 
пролетарских писателей и Общество крестьян-
ских писателей. 

Грунтовая разобщенность отрицательно по-
влияла на литературные кадры Сибири. Новый 
организационный и творческий под'ем начал-
ся после исторического решения ЦК ВКП(б) 
от '23 апреля 1932 о ликвидации РАПП и созда-
нии едино'го Союза советских писателей. В раз-
витие постановления Зап.-Сиб. Крайкомом 
ВКП(б) был вынесен ряд решений. В августе 
1934 состоялся 1 краевой с 'езд Союза советских 
писателей и было избрано Краевое правление 
Союза, в к-рое вошли: Вивиан И тин (предсе-
датель), .Ник. Алексеев, А. Антон, А. Колтелов, 
Н. Кудрявцев. Ряд писателей, живущих в Сиб., 
для к -рых до постановления ЦК литература бы-
ла побочным занятием, получили возможность 
целиком посвятить себя художественному твор-
честву <М. 'OiuapoiB, М. ^райков и др.). В 1936 
в Зап.-Сиб,- отделении С. с. п. состоит 15 чле-
нов и 8 кандидатов Союза. Оценивая рост Сиб. 
литературы, М. 'Горький в заключительном сло-
ве на первом Всесоюзном с'езде сов. писателей, 
сказал: «Нам необходимо обратить внимание на 
литературу областей, особенно Вост. и Зап. Си-
бири, вовлечь ее в круг нашего внимания, пе-
чатать в журналах центра, учитывать ее значе-
ние, как организатора культуры». 

Восточно-сибирское отделение организова-
лось в м,ае 1932. Д о этого времени вост.-сиб. 
писатели входили в общесиб. об'единен и я пи-
сателей, с ц. IB Новосибирске. В феврале 1935 
была созвана первая краевая писательская кон-
ференция, избравшая правление в составе 
тт. М. Басова, Ис. Гольдберга, А. Гритчука, 
И. Молчанова, Хоца Намюараава (Бур.-,Монг. 
АССР) и П. Петров,а. Вост.-Сиб. отряд сов. ли-
тературы к моменту перестройки литературных 
и художественных организаций (на основе по-
становления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932) об-
ладал уже довольно крепмим писательским яд-
ром и имел свой литературно-художественный 
журн. «Будущая Сибирь» (с 1935 «Новая Си-
бирь»), Наиб, популярными беллетристами края 
являются Ис. 'Гольдберг и П. Петров, поэтами— 
Ив. Молчанов-Сибирский, И. Луговский, К. Се-
дых, А. Балин. И з молодых авторов следует 
отметить: П. Листа, Н. Бутенко, И. Рождест-
венского, П. Маляревского, Е. Жилкину, А. Грит-
чука. Выявлению новых писательских кадров 
способствовали литературная (консультация и 
литературный конкурс, проведенный (правле-
нием дважды. Художественная продукция пи-
сателей в основном реализовалась в Иркутске 
Крайгизом и в краевом журнале, а Ис. Гольд-
берг и П. Петров издавались и в центре. С 1936 
журн. «Новая Сибирь» реорганизован в альма-
нах под тем же названием. 1Вост-Сиб. отделение 
С. с. п. включает и самостоятельную бурят-
монгольскую литературную организацию', име-
ющую свое правление (IB Улан-Удэ) и руково-
дящую развитием национальной художествен-
ной литературы. Молодая бурят-монгольская 
литература, рожденная Великой пролетарской 
революцией и взлелеянная национальной поли-
тикой Ленина—'Сталина, уже имеет в своих ря-
дах талантливого поэта-орденоносца Хоца Нам-
сараева и ряд других писателей: Солбонэ Туя, 
Дашимимаева, Балданжабона, Бато Басарова, 



Мадасоиа, Хилтухина. в апреле 1936 в Улан-
Удэ был проведен первый об'единенный пленум 
писателей Васт.«Сиб. и Бурят-Монголии, поло-
живший начало 1их координированной (работе и 
творческой дружбе. 

Л и т.: Первый сибирский с'езд писателей, „Сиб. Огни" 
1926, 3 ; Высоцкий, А. Два с'езда, „Сив. Огни," 1930, 1 
Итин В. Перестройка. Статья о литературе, Н-Сиб , 1935 
Журналы .Будущая Сибирь", „Новая Сибирь", Иркутск , 193 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ.—В де-
рев. время сиб. художники жили разрозненно, 
производственно-творческого об'единения не 
было. Организационное движение среди ху-
дожников начинается в 1920 с приходом сов. 
власти. В 1925 по инициативе группы художни-
ков (Авотин, Гулецкий) организуется филиал 
Ассоциации художников революционной Рос-
сии (АХРР) и вслед за тем в 1926 создается 
др. организация — Об-<во художников «Новая 
Сибирь». Сиб. АХРР, как и центральная АХРР, 
вела свою линию от бытового реализма пере-
движников и пыталась отразить явления после-
октябрьской рев. действительности (Смолин, 
Тютиков, Солодовников, Назаров и др.). Об-во 
художников «Новая Сибирь», об'единявшее и 
Зап. и Вост. Сибирь, выпустило свою декла-
рацию, политически довольно расплывчатую. 
В течение 1926—28 оно переживало период 
под'ема. Росли филиалы, 'устраивались местные 
художественные выставки. Сиб. АХРР оказалась 
во многих отношениях слабее, самоликвидиро-
валась и влилась в «Новую Сибирь». В 1927 бы-
ла организована первая Всесибирская художе-
ственная выставка. На ней было представлено 
до 500 работ, а число посетителей достигло 
30.000 чел. Тогда же был проведен первый Всеси-
бирский с'езд художников, на к-ром участвова-
ло 37 человек. Выявившийся на с'езде и вы-
ставке идеологический и творческий облик 
«Новой Сибири» был характерен своей эклек-
тичностью. Областнические перепевы о специ-
фическом .сиб. искусстве сочетались с некрити-
ческой оглядкой на художественную культуру 
Западной Европы послевоенного периода, 
а увлечение сиб. экзотикой (подражание при-
митивным формам бурятского народного твор-
чества у Емельяновой, курганные каменные 
бабы и бытовая утварь Заковрнипи.на и др.) — 
соединялись с рецидивами самодовлеющего 
эстетизма (Мизеров и др.), импрессионизма 
(Вощакин), передвижнического реализма (Ка-
ратанов, Тютиков и др.) и даже врубелевского 
символизма (Ивакин). «Новая Сибирь», отразив 
шатания части мелкобуржуазной интеллиген-
ции Сибири, имела, благодаря выставке и с'езду, 
иавестное положительное значение в истории 
развития советского искусства Сибири. Она 
содействовала выявлению и сплочению мест-
ных художественных оил и фиксировала 
общественное внимание на вопросах искусства. 
1929—1931 характеризуются упадком работы 
«Новой Сибири», и в конце 1931 Об-во ликви-
дируется. 

Решение ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 
со перестройке литературно-художественных 
организаций» помогло аиб. художникам найти 
в единой организационной форме и крепком 
влиянии коммунистического ядра твердую .по-
чву для более плодотворной работы и дало 
возможность начать подготовку к организации 
в Сиб. Союза Советских художников. В 1933 
был создан Оргкомитет С. с. художников. Орг-
комитет организовал в Н.-Сиб. первую Зап.Сиб. 
художественную выставку, к-рая отражала пре-
имущественно индустриальное строительство и 
1<-рую посетило 30.000 человек. В 1934—35 про-

водится вторая выставка, где было представлено 
до 400 работ (масло, акварель, графика, скульп-
тура). По своей тематике она отразила гл. обр. 
сел. хозяйство. Видное место занимал портрет-
ный жанр. Выставка выявила творческий рост 
тт. Тютикова, Мочалова, Титкова, Фокина и но-
вые молодые силы—.Евстигнеева, Баранова. 

С. с. х. ведет и общественную работу, осу-
ществляя шефство над художниками-самоучка-
ми и над Красной армией. В 1935 краевые и 
обл. филиалы С. с. х. были созданы также в 

Омске, Красноярске и Иркутске. Число членов 
С. с. х. в 1936 — 48 человек. (См. также ЖИВО-
ПИСЬ). 

С. .с, х. в Восточной Сибири организован в 
1933, имеет филиалы в Чите, Улан-Удэ, Нижне-
удинске. Действительных членов союза к 1936 
.насчитывалось 26. К ним нужно прибавить де-
сятки самоучек и начинающую молодежь. В Ир-
кутске создан производственный кооператив, 
имеющий р я д цехов (живописный, оформитель-
ский, монументальный, роспись тканей и др.). 
Открыт магазин художественной продукции и 
материалов, оборудован выставочный зал, 
скульптурная мастерская и студия для повыше-
ния квалификации художников. В Чите, Улан-
Удэ, Зиме и в нескольких колхозах организо-
ваны студии самодеятельного иэо-искусства. 
Из художников выделяются награжденный 
орденом Ленина т. Сампилов (см.), Андреев (ил-
люстратор книг И. Гольдберга, П. Петрова и 
др.), Сверкунов. 

СОЯ ( к и т а й с к и е м а с л и ч н ы е б о б ы ) 
(Clycine hispida)—одно из древнейших, важ-
нейших пищевых и масличных растений Вост. 
Азии. Однолетнее растение из сем. бобовых; 
стебель вырастает до 1 м и сильно ветвится. 
Плоды 1—5-ееменные, напоминают фасоль. По 
составу С. самое питательное растение, она со-
держит 33,4% сырого протеина (белок С. схо-
ден с белками коровьего молока, в нем при-
сутствуют все амипо-кислоты, необходимые для 
нормального развития и роста организма), до 
20,7% жира (Гунджулинская), 29,2% безазоти-
стых экстрактивных веществ и 4,8% клетчатки 
и, кроме того, большое количество .витаминов. 
Из С. можно выделывать растительный сыр, 
соусы, соевое масло, молоко, муку, творог, кон-
феты и пр. Из С. можно приготовить свыше 
100 блюд, многие из к-рых превосходят по 
вкусу и питательности мясные. Жмыхи С., С. в 
зеленом виде, культивируемая на сено, являет-
ся прекрасным кормом для молочного скота и 
лошадей. С. может вызревать в черноземной 
полосе, пригодной для культуры сахарной свек-
лы. В Маньчжурии—мировом поставщике С.— 
выведены сорта ранней С.—«японской ешива-
ри», с вегет. периодом до 90 дней. На Харбин-
ском опытном поле и на Приморской опытной 
ст. вегет. период С. продолжался от 113 до 150 
дней и при высеве в среднем 48—50 кг на 1 га 
удавалась снимать 1—1,5 т урожая зерна и от 
2 до 5 г мякины и соломы. Уход за С. тот же, 
что и за подсолнечником. При разбросном по-
севе на 1 га—2 ц семян С.; урожай сена на 
корм колеблется от 5 до Юг. В Зап. Сиб. куль-
тура С. находится в стадии изучения научно-
ститутом зернового хозяйства и Барнаульской 
станцией масличных культур 

Л и т . : Савич. Соевые бобы в Приморье, Владивосток, 1929. 

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК—употребляется почти 
всеми народностями, живущими на севере Сиб., 
а также и путешественниками. Шьется из оле-
нины, из волчины или др. выделанных шкур. 
Иногда С. м. делается всего только из одной 



бер. р. Усолки, притоке р. Тасеевой. Рассол, 
шкуры крупного оленя. Узкая (головная)часть 
шкуры не сшивается, широкая часть сшивается 
краями мехом внутрь. С. м. кладется на нар-
ту, на снег или в чуме на подстилку. При спа-
нье в С. м. верх, часть туловища приходится 
па несшитую часть, ноги попадают в мешок. 
С. м.—необходимейшая принадлежность поляр-
ного быта. 

СПАРЖА ДИКАЯ, « с в я т о е д е р е в ц о » 
(Asparagus officinalis L.)—травянистое растение 
с прямостоячим, очень ветвистым стеблем 70— 
120 см выс., с косо вверх стоящими ветвями; 

веточки последнего иго-
рядка, принимаемые за 
листья тонкие ните-
видные, сближены пуч-
ками 'По 3 — 6 вместе. 
Цветы мелкие коло-
кольчатые белые, пло-
ды -•- красные шаровид-
ные ягоды. Растет в 
степи гой полюсе Зап. 
Сиб. до Енисей!, в сев. 
части Туркестана и в 
Е в р он 1 е. УI ю тр еб л ле тс и 
в народной .медицине. 

СП А С С К - г о р о д , рай-
он, ц., в Приморской 
обл. ДВК, на лев. бер. 
р. Сантахэзы; осн. в 
1886 (нерв о нам ал ыно с. 
Спасское или Спасов-

ка), расположен близ ст. 
Евгеньевича Уссурий-

ской ж. д.; жит. (в 1932) 21 тыс. Цементный, 
винокуренный, бочарный и др. заводы. В районе 
широко развито земледелие. Год. t° + 3°, год. 
осадков 620 мм. В годы гражданской войны 
здесь были ожесточенные :бои Красной армии 
с японскими интервентами и их ставленника-
ми—атаманом Калмыковым, Меркуловым и др. 

СПАССКИЙ, Григорий Иванович—историк и 
археолог (1783—1864). Учился в Коломенской 
дух. семинарии и Пб. педагогическом институ-
те. В 1803 приехал в Сиб. и уже в след. году 
совершил ряд поездок «по Красноярскому и 
Кузнецкому округам для исполнения равных 
поручений, заключающих в себе исторические 
и топографические сведения». Затем состоялись 
поездки С. в Турухапский край и к границам 
Китая (с посольством графа Головкина). Много 
лет С. работал на Колывано-Воскресенских за-
водах бергмейстером и приставом. Пробыв в 
Сиб. 12 лет, С. вернулся в Пб. и издавал «Си-
бирский Всстиик» (см.) и «Азиатский Вестник» 
(см.). Гл. печ. труды: «Древности Сибири», 
«Киргиз-кайсаки большой, средней и малой ор-
ды», «Буряты или братские», «Географическое 
и статистическое описание Сибири и ее остро-
вов» и мн. др. печатались в «Сиб. Вестнике» и 
др. изданиях. Им же впервые опубликована с 
рукописи XVII в. «Летопись сибирская, содер-
жащая повествование о взятии сибирские зем-
ли русскими, при царе Иване Грозном, с крат-
ким изложением предшествовавших оному со-
бытий» (СПб., 1821) и переведено с латинского 
«Повествование о Сибири» Юрия Крижанича. 

О н е м : Смирное, В. Григорий Ипанович Спасский (ма-
териалы к биографии), .Сиб. Огни", 1927, 1 (приведен список 
работ Спасского и указатель литературы). 

СПАССКИЙ ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН- на-
ходится в Горной Шории, в ср. части бассейна 
р. Кондомы. Золотоносные россыпи района 
разрабатывались давно, но только за последние 
годы россыпное дело стало развиваться надле-

жащим образом. Кроме того, в 1933 было най-
депо по рч. Кочуре Спасское золоторудное 
м-ние, состоящее из нескольких кварцевых жил 
в кварцевом сиените древне-палеозойского воз-
раста. Это м-ние расположено всего в 3 км от 
железорудного м-ния Таштагол, к-рое является 
самым крупным железорудным м-нием Зап.-
Сиб. края и к к-рому от рудника Тсмиртау 
проводится жел. дорога. 

СПАССКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД— 
осн. в 1857 в 279,5 км па Ю.-В. от Акмолин-
ска. Выплавлял на каменном угле Карагандин-
ских копей (см.) от 328 до 565 т (1884) меди 
в год. С 1913 завод перешел к английской ком-
пании. В 1914 па заводе было ок. 1.000 рабо-
чих. В 1916 па рч. Джаксы-Сары-Су, в целях, 
гл. обр., флотации руд Успенского и Атбасар-
ских м-ний, построена обогатительная фабрика, 
впоследствии сгоревшая. В 1919 деятельность 
завода прекратилась. Из близлежащих медных 
м-ний заслуживают внимания Спасский рудник, 
Воскресенское м-ние и Кок-Узек с довольно 
крупной аномалией. В 1931 завод перестроился 
в учебный комбинат Прибалхашстроя с выпу-
ском до 6.000 человек квалифицированных ра-
бочих. 
2 Л и т.: Назухин, В. А. Металлургия в Киргизской степи, 

/ I . , 1926; Сб. .Весь Казахстан", справочная книга, Алма. 
Ма, 1932. И. Ч. -

СПАССКИЙ РУДНИК — находится в Забай-
калье, в Нерчинско-Заводском районе, Вост.-
Сиб. края; на бер. р. Малого Зерентуя, близ 
поселка Благодатского. Разрабатывалось не-
сколько м-ний на Спасской горе. М-ния эти 
представляют собою ряд гнезд в контакте из-
вестняков с порфирами и глинистым сланцем, 
выполненных свинцово-железистыми и сурьмя-
нистыми охрами с галенитом, антимонитом, це-
руеситом, арсенопиритом и буланжеритом. Ра-
боты производились до 1904. Всего добыто до 
30.000 т руды, содержавшей в т 280 — 660 г 
серебра и от 8,75 до 14% свинца. Разведками 
1929—32 выявлены на Перво-Второ-Спасском 
м-нии значит, запасы полиметаллических руд по 
категории Са. 

Л и т . : Смирнов, С. С. Полиметаллические месторожд» 
пия Вост. Забайкалья, М . , О Н Т И - Н К Т П СССР, 1934, 

СПАССКИХ МЕДНЫХ РУД АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ( T h e S p a s s k y C o p p e r M i n e 
L t d).—Возникло в июле 1907 в целях эксплоа-
тации Спасских завода и рудников, Успенского 
медного, Сокур-Соранского и Карагандинского 
каменноугольных м-ний, находящихся на тер-
ритории совр. Казахстана. Основной капитал 
Об-ва 3.000.000 фунтов стерлингов. Финансиро-
валось лондонским банкиром Ehrlich'oM. По-
строило 4 шахтных печи, узкоколейку дл.я пе-
ревозки угля и т. д. В 1919 деятельность об-ва 
прекратилась. 

Л и т . : ffa.iyxuH, В. А. Металлургия в Киргизской степи 
М. -Л . , 1926. 

СПАССКОЕ, е., и С п а с с к и й р а й о н—пе-
реименованы в 1933 в с. Венгерово и Венгеров-
ский район. 

СПАССКОЕ—е., Горно - Шорского района 
Зап.-Сиб. края ; осн. 1784, на р. Кондоме; в 180 
км от район, ц. (с. Кузедеево), в 220 км от при-
стани на Томи (Сталинск), в 90 км от ж.-д. 
ст. Мундыбаш Томской ж. ^д.; население (1935) 
2.720. 1 средняя, 2 нач. школы, врач, участок, 
амбулатория, почта; в окрестностях — ряд зо-
лотых приисков. 

СПАФАРИЙ ( Н и к о л а й С п а т а р ь М и л е -
с к у) (1625— 1709) — грек по происхождению, 
ученый и дипломат. Получил образование в 
Константинополе и Италии. При наборе ученых 



греков был послан в 1671 в Россию и назначен 
переводчиком в Посольский приказ. В 1675 от-
правлен в Китай во главе посольства; собрал 
ценный материал для изучения путей в Китай 
и внутренней организации этого государства. 
Гл. литер, труд С.—описание Китая, сделанное 
на основании личных наблюдений и работ ие-
зуитов, живших в Пекине (Н. Спафарий. «Опи-
сание первые части вселенные, именуемой Азии, 
в ней же состоит Китайское государство», Ка-
зань, 1910). Им же была составлена карта пу-
тей в Китай. 

СПЕРАНСКИЙ, Борис Федорович—горн, ин-
женер. Р. в 1885, в Тамбовской губернии. В 
1903—1906 принимал участие в рев. работе, осу-
жден по делу Пб. анархической группы безна-
чальцев. 11 лет пробыл в тюрьме и каторге. 
Старший геолог Зап.^Сиб. Геолого-Разведочно-
го Треста. С 1920 ведет геолог, исследования в 
Зап. Сибири. Опубликовал: 1) Материалы для 
геологии Горловского угленосного басоейна, 
вв. 1 и 2, Сиб. Отд. Геол. К-тета, 1924, т. III—6, 
и 1926, т. V—3; 2) Геолог, очерк территории 
Н.-Сиб. окр., Н.-С;иб., 1927, Стат. сб. № 3. Ос-
новной район исследований С. — Салэирский 
кряж, описание геологии которого им подго-
товлено к печати. 

СПЕРАНСКИЙ, Михаил Михайлович (1772 — 
1839)—гос. деятель. Наиб, видная фигура рос-
сийской бюрократии начала XIX века. С 1808, 
будучи товарищем министра юстиции, присту-
пил к составлению Гражданского Уложения; 
работа эта явилась подготовительной к изд. 
Свода Законов. С. выдвинул «рад проектов 
осчастливления России путем переделки адми-
нистративного механизма и очень осторожно 
поставил вопрос о ликвидации крепостного 
права» (М. Н. Покровский). В 1812, в резуль-
тате срыва крепостниками - помещиками Тиль-
зитского мира и начала войны с Францией, под-
вергся ссылке в Н.-,Нов город и Пермь. После 
ссылки С. отказался от «преобразовательских 
замыслов». В 1819 получил пост Сиб. ген.-гу-
бернатора, при чем ему было поручено произ-
вести в Сиб. ревизию и «сообразить на месте 
полезнейшее устройство и управление сего от-
даленного края». С. пробыл до 1821 в Сиб., 
посетил Тобольск, Омск, Томск, Красноярск, 
Иркутск и Нерчинск. Ревизия С. выявила во-
пиющие, даже с точки зрения царского пра-
вительства, злоупотребления сиб. администра-
ции, начиная с губернаторов, но никаких зна-
чит. практических результатов не дала, хотя в 
апологиях С. о его деятельности в Сиб. недо-
статка нет. «После него все пошло по старому» 
(А. П. Щапов). При участии С. были вырабо-
таны уставы: об «инородцах», о ссыльных, о 
казаках, об управлении Колыванскими завода-
ми, о золотопромышленности и др. 

Л и т.: Покровский, М. Н. Русская история, т. Ill, М. 
Ватин, В. И. Исторические сведения о деятельности гр 
М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г., 2 тома, СПб. 
1872; Щапов, А. П. Сибирское общество до Сперанского (по 
поводу книги Вагина), .Изв. Снб. Отдела Р. Г. Об-ва"- т. IV, 
вв. 4 и 5. 1873, т. V, в. 1, 1874; перепеч. в Собраний сочине-
ний Щапова, т. Ill, СПб., 1908. 

СПЕРИЛЛИТ — единственное известное при-
родное соединение платины; хим. ооед. PtAsi. 
Мелкие кристаллы кубической системы. Цвет 
оловяино-белый. Хрупок; твердость 6 — 7; уд. 
в 10,6. Встречается в золотых россыпях бас-
сейна р. Зеи Амурской обл. и в Норильских 
горах (см. Платина). 

СПЕШНЕВ, Николай Александрович (1821— 
82).—Наиб, радикальный из петрашевцев. Учил-
ся в Царскосельском лицее. Прожил 4 года за 
границей, где ознакомился с социалистическими 

теориями. В 1849 приговорен к расстрелу, за-
мененному 10-летней каторгой, к-рую отбывал 
в Тобольской тюрьме и на Александровском 
заводе (Нерчинского округа). В 1856, по ма-
нифесту, освобожден и переведен в Иркутск, 
в Гл. Упр. Вост. Сибири, где заведывал делами 
по заселению Амура. В 1857 назначен редакто-
ром «Иркутских Губ. Ведомостей» и заведую-
щим типографией. С. создал из официального 
органа живую газ., пытавшуюся обслуживать 
интересы края, и привлек к сотрудничеству 
полит, ссыльных: Петрашевского, Львова, Чер-
носвитова и местных деятелей М. Загоскина и 
др. В 1860 С. вернулся в Европ. Россию. 

Л и т . : Семевский, В. — М . В. Пстран1евский, М . , 1922; 
Спешнее, Н. О самом себе, .Каторга и Ссылка", М., 1930, Г 
.Петрашевцы", сб., под ред. П . Щеголева, М , - Л . , 1926 28! 
Лейкина, В. Р . Петрандевец Н . А. С п е ш и т , .Былое", 192^ 
5 (портрет); Спешнен, .Деятели Рев. Движения" био-би64 
иогр. словарь, т. I, ч. 1, М . , 1927 (лит-ра, портрет). ; 

СПИРИНО, е.—Ордынского района Зап.-Сиб. 
края; осн. в 1800, на р. Оби; от район, ц. в 
40 км, от ж.-д. ст. Н.-Сиб. 138 км, от пароход-
ной пристани Чингисы 3 км; жит. 2.110. Вра-
чебный участок, ветеринар, п., 2 нач. шк., 1 
средняя. Колхозы С. обслуживаются Кирзин-
окой МТС. Дачное место. Хороший бор. 

СПИРИФЕРИДЫ—см. Брахиоподы 
СПИЧЕЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ—в Сиб. 

представлена двумя предприятиями в Томске 
и Иркутске. Томская фабрика «Сибирь» яв-
ляется одним из старейших пром. предприятий 
края. Она существовала уже в девяностых го-
дах прошлого столетия, принадлежала купцу 
Ворожцеву и занимала небольшое кирпичное 
здание, ныне используемое под столовую и 
прачечную. В 1900 фабрика перешла к купцу 
Кухтерину, расширившему помещение и уста-
новившему примитивную механизацию. Фабри-
ка работала в одну смену. Рабочий день длил-
ся 11 часов. Рабочие в большинстве случаев 
были пришлые—из сооедних деревень, преим. 
женщины и дети. Размещались рабочие в ба-
раках, при чем в одной комнате, площадью 
32—35 мг, жило до шести семейств. 

Выработка фабрики: 1901—76.516 ящиков, 
1904—77.677, 1907—81.627, 1912-82.601, 1 9 1 4 -
85.941, 1916—61.584. Весьма характерно отсут-
ствие всякого роста в производстве продукции 
за 16 лет существования фабрики. В годы рев. 
и гражд. войны фабрика сжала размер произ-
водства: 1917—39.717 нщ., 1919—19.141, 1920— 
26.511 ящиков. Рабочие фабрики приняли ак-
тивное участие в рев. борьбе; при Колчаке на 
фабрике работала подпольная коммунистиче-
ская организация. В восстановительный период 
и годы первой пятилетки выработка фабрики 
росла так: 1922/23 — 31.576 ящиков, 1923/24 — 
42.242, 1924/25—80.018, в 1925/26—93.203—пре-
взойден довоенный уровень выработки; 1926/27 
— 101.105, 1928/29— 155.868, 1929/30 — 205.289, 
1931—200.268, 1933—224.000 ящиков. За эти го-
ды фабрика получила много новых машин, но-
вые сушильные аппараты Шильде, два новей-
шей конструкции автомата «Симплекс» и т. д. 
К 1934 фабрика механизирована во всех ос-
новных процессах полностью и может давать 
в год до 270.000 ящиков. Во второй пятилетке 
предположено довести производственную мощ-
ность фабрики до 300.000 ящиков. Дальнейшее 
расширение фабрики едва ли будет иметь ме-
сто, поскольку сырье—осинку—приходится до-
ставлять из низовьев р. Оби. Параллельно с 
развертыванием производственной мощности 
улучшалось и культурно-бытовое обслуживание 
рабочих: рабочие снабжаются отдельными квар-
тирами, имеется больница, ясли, клуб, новая 



школа (семилетка и проф.-техническая), сто-
ловая, прачечная. 

От фабрики к ст. Томск-11 в 1923 проложе-
на—силами рабочих воскресников-—ж.-д. ветка. 

На территории Вост.-Сиб. края функциони-
рует единственная спичечная фабрика «Бай-
кал», она находится в 3 км от ст. Ангара Вост.-
Сиб. ж. д. и расположена на р. Чуре, прит. Ан-
гары. Обилие осины, являющейся основным ви-
дом сырья, удобство сплава ее по рекам, ра-
стущая потребность и потреблении спичек со 
стороны населения и выгодные геогр. условия 
способствовали основанию фабрики именно в 
данном пункте. Основателем предприятия был 
П. С. Паршаков, к-рый построил здесь в 70-х 
гг. прошлого столетия маленькую примитив-
ную фабрику под названием «Сибирь», к-рая 
давала лишь от 3 до 7 ящиков спичек в день. 
Все работы производились ручным способом. 
Развитие фабрики шло очень медленно, вы-
работка поднялась до 25 ящиков IB день, 
при чем выпускались и безопасные спички. В 
1908 фабрика была сдана в аренду т-ву Крип-
кевич, Камов и Шишкин. После 3-летней арен-
ды была ими приобретена в собственность. За 
время работы т-ва были установлены новые 
машины, трансмиссии и паровые котлы. В 1914 
построены каменные корпуса фабрики, кладо-
вые, кузница и др. Производство спичек к это-
му времени было доведено до 200 ящиков в 
день. Т-во предполагало выработку спичек до-
вести до 500 ящиков в день и полностью ме-
ханизировать производство. Для этой цели вы-
писали из Германии, Швеции и др. стран новые 
усовершенствованные машины. Но война 1914 
помешала осуществлению намеченных меро-
приятий и была получена лишь небольшая часть 
выписанного оборудования. К этому же вре-
мени были построены каменная водокачка v,c 
подачей воды из р. Ангары) и большой дом 
для служащих. 

Сов. период жизни фабрики начинается с 
1920, когда она была национализирована и под-
чинена иркутскому Губсовнархозу. В первые 
годы этого периода, в связи с интервенцией и 
гражд. войной, ощущался большой недостаток 
в химикатах и сырье. Фабрика переживала упа-
док, в 1921 она выработала всего 15.581 ящик 
спичек. В последующие годы постепенно уве-
личивала продукцию до 60 тыс. ящиков й год. 
В первой пятилетке фабрика коренным обра-
зом реконструирована: установлены два авто-
мата сист. «Симплекс» и завершена механиза-
ция производства. В 1933 выработано уже 81 
тыс. ящиков. Производственная мощность во 
второй пятилетке доводится до 200—225 тыс. 
ящиков в год, что дает .возможность часть вы-
возить на Восток. В. Дапылоп, С. Попои. 

СПЛАВ И СПЛАВНОЕ ХОЗЯЙСТВО.—Б. ч. 
сиб. рек протекает в районах, имеющих лесные 
массивы пром. значения. Только Иртыш выше 
Омска, да верх, плеса его притоков Ишима 
и Тобола текут среди безлесных степей. Наиб, 
мощные по запасам древесины лесные массивы 
находятся в бассейнах pp. Енисея, Ангары, Ср. 
Оби, Ниж. Иртыша, Тавды и др. Перечислен-
ные реки и их многочисленные притоки глубо-
ко врезаются в лесные массивы и образуют 
обширнейшую широкора'Эветвлеиную сеть сплав-
ных путей, обладающую огромнейшей пропуск-
ной способностью, к-рая до сих пор полностью 
не использована. Наиб, деятельными магист-
ральными путями С. в Сибири следует считать 
pp.: Иртыш, Обь, Енисей и Амур. Менее ожив-
лена р . Лена. Сейчас С. производится в Сиб. 

прибл. по 250 рекам., из к-рых на Зап.-Сиб. 
край по данным поречных ведомостей лесных 
трестов падает 99 и на Вост.-Сиб. край—ок. 75 
потоков, остальные приходятся па Якут. Р и 
Дальне-Восточный край. 

О б ь-И р т ы ш с к и й б а с с е й и по условиям 
сплава и экон. значению делится па 8 районов: 
1) Верхпс-Обский—-Обь выше Н.-Сиб. с прито-
ками; общее протяжение сплавных путей этого 
района 7.000 км. Используется для сплава 64%. 
Гл. сплавные реки: Обь, Бия, Чумыш, Чарыш. 
Сплавопропускиая способность выше фактиче-
ской; заготовки производятся в непосредствен-
ной близости от сплавных рек. Мелиоративны-
ми мероприятиями протяжение сплава по гор-
ным рекам может быть значит, увеличено. 
Сплавляемая древесина идет в Бийск, Барнаул, 
Н.-Сибирск. 2) Средне -Обский- Обь от Н.-Сиб. 
до устья Чулыма с притоками; общее протя-
жение сплавных рек района -10.380 км, исполь-
зуется 02%. Кроме Оби, сил. реками района 
являются: Томь с притоками Мрассу, Кондо-
мой, Усой, Верх., Ср. и Ниж. Тереями, затем 
Чулым с притоками Кией, Яей, Улу-Юлом и 
др. Используются для сплава, гл. обр., ср. и 
ниж. участки рек, верховья требуют мелиора-
ции. По Томи сплавляемая древесина оседает 
в Сталинске, Кемерово и Томске. С верх, уча-
стков лес идет в пункты пересечения ж. д. 
Ачинск, Мариипск. Яя, со ср. участков на ст. 
А окно (Чулымской ветки) и с ниж. в Могочи-
по (па Оби) на лесопильные заводы. 3) Ниж-
пе-Обский — Обь — нижнее устье Чулыма. Спл. 
сеть этого района 12.000 км. Сплав здесь 
развивается лишь в самые последние годы. 
Лес оплавляется в р. Обь, грузится здесь 
в баржи и идет в них вверх в Томск и Н.-Сиб., 
с 1930 начат сплав по р. Оби из Сургутского 
в Березовский и Обдорский районы. 4) Верхне-
Иртыпюкий—р. Иртыш выше Семипалатинска 
и его притоки Бухтарма, Ульба и Уба. Лес идет 
в Усть-Каменогорск и Семипалатинск. 5) Ниж-
пе-Иртышский—Иртыш от Омска до устья. Для 
сплава используются притоки Иртыша: Омь с 
притоками Ича и Тартас, Тара, Уй, Шиш, Туй, 
Б. и М. Бича, Вагай, Конда и др. Лес сплав-
ляется в Иртыш и здесь грузится на баржи. 
G) Тавди.нский—-охватывает сист. р. Тавды и 
нижнюю часть р. Сосьвы и Лозьвы. Лес идет 
иа ст. Тавда для расположенных здесь лесо-
пильных заводов и баржестроительнон верфи, 
а также д л я перегрузки на железную дорогу, 
затем на пристань Бочалино (на Тоболе) и То-
больск. По об'ему сплава Тавдинский район— 
крупнейший в бассейне. 7) Сосьвинский -вер-
ховья р. Сосьвы. Здесь лес оседает на Филь-
кинской пристани и предназначается почти ис-
ключит. для уральских заводов. 8) Верхне-Ту-
ринюкий (реки Тура, Ница, Тагил, Салда и др.) 
сплавляет лес в Тюмень для местных заводов 
и для (^ппра.вки по ж. д. иа Урал. 

В Е н и с е й с к о м б а с с е й н е—оплотки дре-
весины издавна использовывались как средство 
транспортирования коммерческих грузов и пас-
сажиров. Ср. Енисей (Минусинск—Красноярск) 
доставляет плоты с Абакана, Тубы и Маны в 
Красноярск, а с р. Абакана, кроме того, на 
Абаканский лесопильный завод. Ниж. течение 
реки, начиная с 1928, сносит крупные партии 
леса до Игарки. 

В А н г а р о - Б а й к а л ь с к о м б а с с е й н е 
активными сплавными путями являются pp. Ан-
гара и Селенга и оз. Байкал (в юж. части). Из 
сплавных прит. Ангары до порогов следует от-
метить реки: Иркут, Китой, Ушаковку, Белую, 



Оку (пристань Долоново) и ниже порогов: 
Илим, Тасееву и ее истоки: Чуну (Уду) и Би-
рюсу. Из притоков Селенги в сплавном отно-
шении выделяются: Орхон, Джида, Чикой, Хи-
лок и Уда. По Байкалу С. производится в рай-
оне Голоустиой, Турки и Мысовой. Гл. сплаво-
приемными пп. являются: в селенгипской сист. 
г. Улан-Удэ (Верхнеудинск), а в ангаро-бай-
кальской—Иркутск. Нижняя часть р. Ангары 
оплавляет в большом количестве лес в р. Ени-
сей до Игарки для вывоза отсюда за границу 
сев. морским путем, а также в Маклаково (ле-
сопильный завод) и Енисейск. 

В Л е н с к о м б а с с е й н е С. производится 
по Лене, Куте и Витиму. Особ, развился С. ле-
са для нужд золотопром-сти по р. Витиму (гл. 
приемный п. Бодайбо). Что касается верховьев 
Лены, то из Качуга, Верхоленска и Жигалова, 
а по Куте из Каймонова ежегодно грузы пе-
ребрасываются до Усть-Кута и IB Киренск в 
лодках, торг. паузках и карбазах (ом.). Карба-
зостроение ежегодно непроизводительно рас-
трачивает от 5 до 15 тыс. м3 сортового леса. 
Решительный удар карбазному С. наносится 
постройкой дороги Тайшет—Усть-Кут, она сни-
мет с этого участка грузы снабженческого кон-
тингента и передаст их в пункт начала Лен-
ского 'судоходства Усть-Кут. 

В А м у р с к о м б а с с е й н е С. леса проис-
ходит 'в крупный размерах. Лес экспортируется 
в тихоокеанские страны. Магистраль С.- -Амур. 
Наряду с паротенловой сводкой плотов за бук-
сирными пароходами, по нему движется масса 
плотов (поступающая с притоков)—в Благове-
щенск, Хабарог::<, Комсомольск, Николаевск и 
порт Маго, куда приходят морские пароходы. 
В Приморье крупное сплавное знач. имеют сте-
кающие с гор Сихота-Алин реки: Тадуш, Авва-
кумовка, Пхусун, Сучап, Майхе и другие. 

По большинству мало судоходных и несудо-
ходных рек С. леса производится в Снб, рос-
сыпью (молевой С.); реже в кошелях и обру-
бах; по судоходным и магистральным рекам— 
в однорядных и многорядных управляемых пло-
тах волжского типа. Дороговизна оборудова-
ния речных берегов заградительными бонами 
и запанями и огромное количество рабочей си-
лы сплавщиков, потребное при молевом С , за-
ставляют сплавные организации Сиб. заменять 
моль 'на горных реках (Бия, Бухтарма, Абакан, 
Кута, реки Приморья) кошелями, обрубами, 
«еаликами» (мелкий короткий плот) и обык. 
плотами. В срочных случаях, даже вниз по те-
чению магистральных потоков Сиб. крупные 
многорядные плоты буксируются паротепловы-
ми судами. Условия С. на горных реках и в 
верховьях Иртыша, Енисея, Амура чрезвычай-
но серьезны. Кривые хода, обилие проток и 
стремительное течение причиняют потери дре-
весины (по материалам поречпых ведомостей 
лесопром. трестов в 1931 и 1932 — 10—13%). 
В зависимости от геогр. местонахождения рек, 
открываются спл. операции в Сиб. между кон-
цом апреля и началом 'мая, прекращаются во 
второй половине октября. Наиб, оживление С. 
наблюдается вслед за весенними и летними па-
водками. Сплавопропуекная способность гл. 
сиб. магистралей может считаться неограни-
ченной. 

Дорев. статистика, неполно охватывавшая все 
виды С., дает но самосплаву трех гл. бассей-
нов Сиб. в 1913--500 тыс. г (Обь-Иртышский— 
ок. 385, Енисейакий—ок. 88 и Амурский - 29 
тыс. тонн). Сократившись за время граждан-
ской войны, в последующий период С. в Сиб. 
увеличивается и уже в навигацию 1927 в 3У* 

раза превосходит довоенный (Обь-Иртышский 
1.238, Енисейский 290 и Амурский 322 тыс. г), 
а с Ангаро-Байкальским (492 тыс. г) и Ленским 
(65 тыс. г) почти в пять раз (2.400 тыс. тонн). 
В 1933 по системе Наркомлеса сплавл. 7.240 тыс. 
т (94% плана), из к-рых на Зап.-Сиб. край на-
дает 2.525 тыс. г, Востсиблеспро 'М 2.328, лен-
скую группу 142 тыс. lr (в т. ч. Леплес 89 и 
Якутлес 53 тыс. тонн) и Дальлеспром — 2.245 
тыс. тонн. В Сиб., помимо трестов Наркомле-
са, С. проводят Лесное Упр. Куэбассугля (Заи -
Сиб. края), пром. кооперация, гор. топливные 
отд. коммунальных хоз-в и т р . организаций, 
поэтому цифра сиб. С. должна быть значит, 
поднята. 

Динамика лесосплава в Обь-Иртышском бас-
сейне такова: сплавлено древесины {в тыс. г).' 

1913 1924 1927 1929 1930 1932 

380,1 262,1 1.222 2 .440 ,5 3 .587 ,5 4 .451,1 

103% 77"» 310% 632 "4 903,5% 1.153% 

Сиб. тресты и пр. организации ведут слож-
ное сплав, хоз-во в части рекогносцировочных 
обследований (3.907 км по ДВК), изысканий 
(650 км Зап.-Сиб. края и др.), мелиорации вод-
ных путей (1.071 км Зап.-Сиб. края), подготов-
ки на спец. курсах квалифицированной рабо-
чей силы (лоцманов, сгонщиков и т. п.). По-
требность в рабочей силе сиб. трестов Нар-
комлеса в навигацию 1933 достигала почти 50 
тыс. чел. (в Зап. Сиб. ок. 19 тыс., в Вост. Сиб. 
свыше 15 тыс., столько же в ДВК; остальное 
в Ленской группе). м. г.. г. м. 

СПОДУМЕН (т р и ф а и)—литиевый пироксен 
состава LiaAlsSuOia. Кристаллическая сист. мо-
ноклиничеакая; иногда встречается в крупных 
призматических кристаллах, сходных по фор-
ме с авгитом, но больше в сплошных массах 
листоватого или скорлуповатого сложения. Цвет 
белый или различные оттенки зеленого. Про-
свечивает полностью или в краях. Твердость 
6,5—7; уд. в. 3,13—Л, 19. Минерал пегматитовых 
жил. С. служит гл. материалом для получения 
препаратов лития. В 1928 IB Завитинском рай-
оне (б. Амур, окр.) обнаружено крупное м-ние 
С., к-рое может иметь пром. значение. 

СПОРТ — см. Физкультура. 
СПОРЫНЬЯ ( р о ж к и , з у б ы) — грибницы 

паразитарного грибка Clavi ceps purpurea Tul. 
Г Ie p вон а ч а л MI О npo5i в -
ляется присутствием ме-
доносной, прян ио пахну-
щей влаги iHia, цветущих 
кодоешх злаков, привле-
кающей массу насеко-
мых, к-рые, перелетая, 
разносит заразу. Ко 

времени созревания хле-
бов .в колосьях появля-
ются спороиосн. рожки 
д о 4 см дл. и 4 мм тол-
щиной (известны на 
ржи, пшенице, ячмене 
и .большом количестве 

видов диких злаков). 
При уборке урожая 
рожки спорыньи частью 
падают на землю, где 
прорастают весной, ча-
стью же остаются в ко-
лосе и отсюда попадают 
в зерновой хлеб, а так-
же и муку. Наилучшия условия для развития спо-
рыньи: дождливая весна, сухая погода перед 

Часть колоса ржи со спо-
рыньей. Проросший склеро-
ци!1, ойразовлишей плодо-
носим. Верхняя часть пло-
доносил, н разрезе нилны 

ператеции. 



цветением и в .начале цветения .ржи .и дожди 
во время остального периода цветения. В низ-
ких сырых местах .спорынья на злаках разви-
вается более обильно, чем .в местах возвышен-
ных, сухих. Рожь позднего посева поражается 
сильнее, чем раннего. По данным на 1932 С. 
зарегистрирована в 38 районах Зап. Сиб. и 
в ряде мест Вост. Сибири. 

СПРАВОЧНИКИ ПО СИБИРИ.-I. П у т е в о -
д и т е л и . Первым известным путеводителем 
является «Спутник по Сибири» (Иркутск, 1889), 
изданный газетой «Сибирь». 'Большой геогра-
фии. и эконом, материал .содержится в шуте-
водителе, составленном Центр. Стат. К-том, «От 
Владивостока до Уральска» (СПб., 1891). Треть-
им по счету был небольшой и содержащий в 
себе краткое описание магистральных путей 
с дорожными справочными сведениями «Путе-
водитель по Сибири и Туркестанскому краю», 
изданный Лавровым (СПб., 1895). Значит, по-
пулярностью пользовался «Путеводитель ио 
всей Сибири и Средне-Азиатским владениям 
России» В. А. Долгорукова, выдержавший 7 
изданий (Томск, 1895—1904), из к-рых первое 
вышло за подписью И. ,А. Гурьева и В. А. Дол-
горукова. С 1900 к изданию путеводителей но 
Сибири приступило 'министерство путей сооб-
щения; сначала оно издало путеводитель «От 
Волги до Великого океана» (СПб., 1900), а за-
тем в течение 15 лет ежегодно издавало об-
ширный «Путеводитель по Великой Сибирской 
жел. дороге», под ред. А. И. Дмитриева-Мамо-
нова (СПб., 1900-1914). В то же время изда-
вался путеводитель И. С. Кларка «Адрес-кален-
дарь и торгово-пром. указатель Дальнего Во-
стока и Спутник по Сибири, Маньчжурии, Аму-
ру и Уссурийскому краю» (с заглавием на пе-
реплете: «Спутник но Сибири, Маньчжурии. 
Амуру и Уссурийскому краю»), выходивший 
ежегодно с 1906 по 1914 .(во Владивостоке, а 
за 1910—1912 в Иркутске). В этом путеводите-
ле даны .неповторяющиеся в разных изданиях 
его эконом-географические очерки, многочис-
ленные биографии и портреты адм., обществ, 
и литерат. деятелей. Из др. дореволюцион-
ных путеводителей можно отметин.: «Сибирь. 
Спутник и адресно-справочная торгово-про-
мышленная книга», изд. И. С. Чураева (М., 
1910). «Справочник-спутник по Дальнему Во-
стоку и Сибири», изд. С. Н. Врангель (Харбин, 
1910). В советское время вышли .краткие путе-
водители: П. Бурский и 1С. .Розенберг,. «От 
Урала до Великого океана» (М., 1928); В. Са-
янский, «Великий Сибирский путь» (изд. 1-е и 
2-е, М., 1930). Специально Дальнему Востоку 
посвящены: «Спутник по Дальнему Востоку», 
изд. С. М. Фоменко {Харбин. 1908—1910, 1919); 
«Спутник по портам Тихого океана» (Владиво-
сток, 1924) и «Спутник туриста по Дальнево-
сточному краю» (Хабаровск, 1929). 

II. С п р а в о ч н и к и - к а л е и д а р и. В доре-
волюционное время справочники-календари из-
давались почти 'во всех губерниях и областях 
Сибири, по выходили нерегулярно. Некоторые 
и з них заменяют неизданные за те или иные 
годы «Памятные книжки». Наиб. цеины.м из до-
революционных изданий является «Сибирский 
торгово-промышленный и справочный кален-
дарь», издававшийся .в Томске ежегодно с 
1894 по 1910, с многочисленными неповто-
ряющимися в разных изданиях статьями, 
биографиями и портретами, возобновившийся 
в 1913 под названием: «Сибирский торгово-про-
мышленный ежегодник» (СПб., 1913 и 1915). 
Обширный материал по всем отраслям культу-
ры и экономики даст справочник 3. Вольского ' 

«Вся Сибирь» (СПб., 1908). В советское время 
изданы справочные и адресные книги, дающие 
большое число ценных статей: «Вся Сибирь» 
(Л., 1924), «Вся Сибирь со включением Ураль-
ской области» (М., 1925), «Вся Сибирь и Даль-
ний Восток», под ред. А. М. Тамаркина (Л.—М., 
1920), «Сибирский календарь на 1925 год» (Ир-
кутск, изд. Гос. ун-та, 1924). Специально Даль-
нему Востоку посвящены: «Хабаровская спра-
вочная книжка» (Хабаровск, 1908 и 1909), пре-
образованная в «Приамурский торгово-промыш-
ленный и справочный календарь» (Хабаровск, 
1910 и 1911); «Настольный календарь-справоч-
ник по Дальнему Востоку» (Владивосток, 1919); 
«Справочник по Дальневосточному краю па 
1927 г.», под ред. И. П. Воропчанина и А. Л. 
Шпаера (Хабаровск, 1927); «Дальневосточный 
карманный календарь-справочник», под ред. 
И. П. Воропчанина (Хабаровск, 1928); «Настоль-
ный справочник Дальневосточный край» (Вла-
дивосток, 1929). Целый ряд справочников эко-
ном. характера с большими цифровыми матери-
алами по Зап. и Вост. Сиб|ири был издан за 
последние годы. Назовем главнейшие: «Сибир-
ский край. Статист, справочник», Н.-Сиб., 1930; 
«230 районов Сиб. края. Стат. справочник», 
II.-Сиб., 1930; .«Районы Зап.-Сиб. края», Н.-Сиб., 
1931; «Зап.-Сиб. крап. Материалы по экономике 
края», Н.-Сиб., 1932; «Зан.-Сиб. край в новых 
границах и цифрах. Кр. стат. справочник», Н.-
Сиб., 1935; «Зап.-Сиб. край Города и районы», 
Н.-Сиб., 1930. По (Вост. Сиб.: «Экоиомико-стат. 
справочник по Вост.-Сиб. краю», Иркутск, 1932; 
«Восточпо-Сиб. край в цифрах», Иркутск, 1935, 

111. «П A MI я т н ы е к н| и ж к и» издавались 
почти во всех губерниях и областях Сибири 
областными статистическими комитетами. Обыч-
но содержат адрес-календарные сведения и 
статьи по различным вопросам экономики, 
культуры и истории. В памятных книжках не-
редко печатались списки населенных мест. На-
чало издания их относится к 1860-м годам (по 
Иркутской губ., Забайкальской и Якутской об-
ластям). В некоторых губерниях и областях они 
издавались .почти ежегодно. и. з. 

СРЕДИННЫЙ ХРЕБЕТ ( Г л а в н ы й К а м -
ч а т с к и й ) — проходит по всей центр, части 
п-ова Камчатки (см.), от Парапольского дола и 
почти до юж. оконечности. Отлого спускается 
в сторону Охотского м. и незаметно переходит 
сначала в плоскогорье, потом в низменную 
прибрежную тундру. Вост. склон круто падает 
к долине pp. Камчатки и Еловки. Наиб, высо-
та в ср. части до 1.500 м. На С. х. имеется ряд 
потухших полуразрушенных вулканов, выс. ко-
торых доходит до 3.000 и более м (Ичинская 
сопка 3.840 м). Сложен преим. глинистыми 
сланцами, а также кристаллическими сланцами, 
гранитом, гнейсом, сиенитами и др. Богат ми-
неральными источниками. Из полез, иск. встре-
чаются каменный уголь, нефть, железо. По-
крыт лесами. К С. от перешейка, соединяющего 
Камчатку с Корякским краем, С. х. продол-
жается вдоль берегов Берингова м. до Ана-
дырского залива. 

СРЕДНЕ-КОЛЫМСК, город—адм. ц. Колым-
ского района Якут. АССР (с 1931); па лев. бер. 
р. Колымы, при устье р. Анкудин; в 678 км 
от впадения Колымы в Вост.-Сиб. море; при 
пароходной пристани С.-К.; от Якутска по зим-
нему тракту ок. 2.500 км. Осн., как укрепление, 
в 1644. До рею. С.-К. был в течение столетий 
центром меновой торговли с эвенками, яку-
тами, юкагирами и чукчами. Торг. сделки про-
исходили, гл. обр., в марте на Чукотской яр-
марке (около урочища Паптелеиха). Население 



и 1933—1.200 человек. За последние годы (1931 
— 34), с организацией пароходства, числен-
ность населения значит, возрастает. В С.-К. 
имеется ср. школа, клуб (кино), библиотека, 
музей, радио-станция, больница, амбулатория, 
вет. пункт, лепрозорий (в 7 км от города). То-
вары и предметы снабжения поступают Сев. 
Морским путем через Берингов пролив из Вла-
дивостока, а зимой по тропам и дорога,м раз-
возятся как ио С.-К. району, так и в соседние 
зап. районы Якутии. При царизме С.-К. был 
одним из самых отдаленных пунктов полит, 
ссылки. 

СРЕДНЕ-КРАЮШКИНО—с„ адм. ц. Краюш-
кинского района Зап.-Сиб. края ; осн. в 1726, на 
р. Ловалихе; в 27 /(м от ст. ПовалиКа Томской 
ж. д. и в 59 км от г. Барнаула и пристани на 
Оби. Население (1935) 2.440; 1 средняя, 3 нач. 
школы, амбулатория, и.-т. отд., МТС, трактор, 
мастерские, паровая мельница. К р а ю ш к и н-
с к и й р а й о н , образован в 1935 из частей 
Тальменского и Сорокинского районов; терри-
тория 2.270 H4M2, население (1935) 34.300, преим. 
русское; из нацменьшинств — украинцы, бело-
руссы, мордва; плотность 15,1 чел. на 1 кмг, 
сельсоветов 16; крупнейшие селения: Нов. По-
палиха, Озерки, Ср.-Красилово, Нов. Монош-
кино. Поверхность—лесостепь, слегка волнистая 
на 3. и заметно всхолмленная (отроги Салаир-
ского кряжа) на востоке. Реки—Чумыш (сплав-
ная), Повалиха, Черемшанка, Гоношиха, Бер-
дюжиха, Инюшева и др. Почвы—зернистые и 
суглинистые черноземы с содержанием гумуса 
6—9%. Раст-сть: береза, осина, изредка сосна; 
зонтичиые, сложноцветные, акониты, шпорни-
ки и т. д.; послг 'ние достигают громадных раз-
меров—до 2 'м высоты. Климат континенталь-
ный, умеренный; ср. год. t° +1,5°, ср. зимы 
—18,1 , ср. лета +19,8°; продолжительность п<е-
гет, периода 150 дней. Осадков в год 420 мм. 
Ископаемые богатства не исследованы. 

Район сельскохозяйственный; ведущая от-
расль— зерновая; направление в полеводстве 
пшенично-овсяно-льняное; в животноводстве— 
молочно-мясное; уд. в. продукции полеводства 
62,2, животноводства 37,8%. Посевная площ. 
(в 1935) крестьянского сектора 40,2 тыс. га; 
процент коллективизации на 1 апреля 1935— 
73,5; всех колхозов 72, в них хоз-в—5,7 тыс.; 
колхозы обслуживаются 2 МТС — Краюшкин-
ской, расположенной в район, ц., и Ново-Мо-
ношкинской, расположенной в 20 км от район, 
ц.; обе МТС. обслуживают 56 колхозов с посе-
вом до 30 тыс. га. Имеется один совхоз № 224 
Маелотреста, с посевом 2.100 га и числом го-
лов молочного скота 1.600. Пром-сть имеет ме-
стное значение; цензовые предприятия: паро-
вая мельница, тракторные мастерские, пенько-
завод, маслозавод; мелкая пром-сть: масло-
дельная, швейная, сапожная, мукомольная, куз-
нечная, овчинная, ремонт сел.-хоз. инвентаря, 
кирпичная, кожевенная. Пути сообщения: ли-
ния Томской ж. д. (Алтайакая ветвь) прорезы-
вает район в зап. части (раз 'езд Озерки); грун-
товые пути связывают район, ц. с ж.-д. стан-
циями—Усть-Тальменкой, Повалихой, раз 'ездом 
Озерки и соседним район, ц. Сорокино. Бюд-
жет района в 1935 — 936 тыс. рублей. В районе 
имеется: 5 ср., 44 начальных школы, 6 библио-
тек, 10 изб-читален, кино, 1 больница, 3 амбу-
латории, 5 фельдшерских пп., 3 вет. ни., п.-т. 
отд., 4 агентства, кольцевая почта. Перспекти-
вы района: увеличение площадей посева тех-
нических культур—льна, конопли, а также вне-
дрение свеклосеяния. 

СРЕДНЕ-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-
ГА—наименование в период постройки (1895— 
1899) ср. части Великого Сибирского пути от 
Н.-Сиб. до Иркутска (1.850 км). При постройке 
дороги был сделан один из первых опытов до-
ставки грузов (цемент, рельсы) Сев. Морским 
путем. Строителем С.-с. ж. д. был инж. Ме-
женинов. В настоящее время Средне-Сибирская 
железная дорога входит в состав Томской же-
лезной дороги. 

СРЕДНЕ-СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА—Краснояр-
ский филиал Р. Г. Об-ва; изучает Приенисей-
ский край в физико-геогр. и экон. отношениях. 
Первоначально назывался Красноярским под-
отделом Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. Об-ва. Учрежден 
в 1901. Научно-исследовательская работа Об-ва 
заключалась в организации экспедиций по раз-
личным специальностям в неисследованные райо-
ны, чтении докладов и лекций и издании тру-
дов Общества. Из экспедиций подотд. выде-
ляются: геолого - ботапико - этнографическая 
Ошуркова в 1902 в Зап. Саяны и зап. часть хр. 
Таину-Ола (обл. верх, течения Кантегира—Оны 
и Кемчика), геопрафич.-этнографическая Ф. Я. 
Копа в Усинский край; А. Я. Тугарипова в 1907 
в Туруханский край до устья р. Енисея (для 
собирания коллекций музею), этнографическая 
— А. П. Ермолаева в 1911 в Приангарский край; 
Тугарипова и Ермолаева в 1912 в верховья р. 
Мапы; географическо-ботанико-зоологическая— 
Тугарипова в 1913, в обл. Зап. Саяна и Урян-
хая для обследования долины Верх. Енисея; 
географическо •этнографическая — Ермолаева в 
1914 в район, р. Кеми и Кети; географическо-бо-
танико-зоологическая — Тугаринова, Ермолаева 
и Г. П. Миклашевской в 1915 в Урянхайский 
край; Тугаринова и П. Я. Володина в 1916 на 
с.-в. Диксона для пополнения коллекции Севе-
ра и сбора коллекций по фауне побережья по-
лярного края; Тугаринова в 1924—25 в Кан-
ский окр. для изучения быта камасинцев, и, 
наконец, комплексная экспедиция в юж. око-
нечность Енисейского кряжа, для выявления 
минеральных богатств и возможности колони-
зации района. В период 1922—27 велись рас-
копки Афоптовой горы ок. Красноярска. В 1925 
отдел принимает в ведение гос. заповедник 
«Столбы». Отделом издавались с 1902 «Изве-
стия», с 1904 «Записки» по географии, этно-
графии, антропологии, статистике и минера-
логии, отчеты, программы и с 1926 «Библиоте-
ка Приеписейского Краеведа» популярного ха-
рактера. Деятельность Отд. освещена в его 
«Известиях», т. I, IBB. 1—4, т. II, в. 2, т. III, вв. 2 
и 3, а также и в отчетах 1907 и 1910. в. к. 

СРЕДНЕ-СИБИРСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ (или 
С р е д и е-С и б. п л а т ф о р м а)—аналогичное в 
тектоническом отношении Рус. платформе, сло-
жено спокойно-залегающими осадочными отло-
жениями, начиная с кембрия. С.-С. п. окаймле-
но складчатыми зонами, иногда правильно сме-
няющими одна др. по мере удаления от плос-
когорья. Такие складчатые зоны (нагорья) и 
являются геогр. границами плоскогорья. Так, 
на 3. оно ограничено Енисейским кряжем; на 
Ю. оно окаймлено Вост. Саином, Китайскими 
и Тункипскими белками; на Ю.-В. обл. При-
байкальской складчатости каледонского воз-
раста, Патомским нагорьем, Внтимским плос-
когорьем; на С.-В. к нему примыкает зона 
Верхоянской складчатости (Верхоянский хре-
бет). На С. плоскогорье, по исследованиям Тол-
мачева, оканчивается под 71—71,5° с. ш. сбро-
сом; он прослеживается от бассейна р. Хеты 



(прит. р. Хатанги) до р. Оленека и орографи-
чески выражен круто-обрывающимся к С. хр. 
Миддендорфа (см.), расположенным к Ю. от 
р. Хеты. По этому сбросу опустилась Хатанг-
ская впадииа, на к ф у ю еще севернее надви-
нулись складки Таймырского полуострова. Всю-
ду сброс сопровождается излияниями траппов. 
В пределах плоскогорья кембро-силурийекие 
отложения перекрываются угленосной свитой 
Тунгусского бассейна—пермского возраста. Ши-
роко развитые здесь изверженные породы 
«Сибирский трапп»—залегающие в осадочных 
породах в виде лакколитов и пластовых жил, 
во многих пп. плоскогорья превратили пласты 
каменного угля тунгусской свиты в графит 

В основе современного рельефа С.-С. п. ле-
жит древнее плато, расчлененное на ряд «хреб-
тов», к-рые не что иное, как столовые горы, 
обязанные происхождением размывающей дея-
тельности воды (эрозии). Орошается плоско-
горье значит, по протяжению pp. Подкачен-
ной и Ниж. Тунгусками, Хатангой, Анабаром, 
Оленеком, Вилюем и Леной. 

Водораздел между pp. Леной и Ангарой 
(Верх. Тунгуской) слагают хр. Березовый, Илим-
ский и Тунгусский. Березовый хр., начавшись 
у подножия Онотского, тянется на С., с неболь-
шим отклонением на 3. и оканчивается к С.-В. 
от Верхоленска. Хр. покрыт девственной тай-
гой и громадными болотами. Выс. его от 450 
до 600 м. От верховьев р. Илима (прит. р . Ан-
гары) отходит .на С.-В. подобный же, только 
более высокий Илимский хребет. 

Между низовьями р. Илима и верховьями 
р. Куты (лев. прит. р. Лены) начинаются водо-
раздельные возвышенности Тунгусского хр., не-
редко вытянутые в б. или м. определенные 
гряды. Довольно часто встречаются и отдельно 
стоящие горы от 500 до 1.000 м абс. высоты. 
Преобладающее направление возвышенностей 
Тунгусского хр. на С.-восток. Он служит водо-
разделом для лев. притоков Лены и Ниж. Тун-
гуски и для верховьев Подкаменной Тунгуски 
и прав, притоков Ангары. 

На водоразделе между бассейнами Вилюя и 
Оленека и Мойеро (прит. р. Хатанги) лежит 
возвышенность Люча-Онгоктон (по определе-
нию Мюллера, выс. до 1.044 м). Отсюда отхо-
дит на С.-В.—Вилюйский хр., богатый оз., как 
и вся страна между низовьями Енисея и Лены. 
Данная часть плоскогорья не превышает 600 м 
высоты. В сторону р. Лены плоскогорье силь-
но понижается и в ниж. течении Вилюя обра-
зует обширную Вилюйскую котловину с бес-
численными озерами. Подкамепная и Ниж. Тун-
гуски разбивают плоскогорье на три возвы-
шенности, выс. каждая ок. 600 -650 м. Между 
pp. Ангарой и Подкаменной Тунгуской распо-
ложена Верх.-Тунгусская возвышенность. Про-
странство между Подкаменной и Ииж. Тунгу-
сками, занятое продолжением Тунгусского хр., 
образует Средне - Тунгусскую возвышенность, 
доходящую на 3. до р. Енисея (выс. ок. 650 м). 
Между Ниж. Тунгуской и Верх. Вилюем про-
тягивается др. ветвь Тунгусского хр., назы-
ваемая эвенками—Анаонекими горами. Выс. 
этих гор ок. 1.000 м. Их продолжение на С.-З., 
по Ниж. Тунгуске, образует возвышенность— 
Ниж.-Тунгусскую, к-рая отвечает хр. Сыверма, 
Миддендорфа или выделенному Островских— 
хр. Миддендорфа. Сев. конец этой возвышен-
ности оканчивается у верховьев р. Пясины 
(Норильские горы—600 м абс. высоты). Все эти 
возвышенности С.-С. п. каждая в разных сво-
их частях, имеют местные названия. О-в Бен-

нета в Сев. Ледовит, ок. также сложен из 
кембрийских отложений и базальтов, как и 
С.-С. плоскогорье. В сев. части С.-С. п. (доли-
на р. Хеты и район Норильских гор) по новей-
шим исследованиям констатированы следы древ-
него оледенения, при чем ледники спускались 
и южнее, по крайней мере до р. Н.-Тунгуски. 
Исследовано С.-С. п. гл. обр. по краям. Значит, 
внутренние пространства его еще неизвестны. 

Л и т.: МшМендорф, А. Путешествие no Ce l . и Вост. 
Сибири, ч. I, СПб . , 1867; ч. I I , 186!) 77; Чекановский, А. А. 
Дпенпмк экспедиции по pp. Н . -Тунгуске , Олемеку и Леие, 
„Зап. Р. Г. Об-ва", т. XX , в. 1, Пб. , 189Н; Берт, J1. Устрой-
ство поверхности, „Азиатская России", Пб. , изд. Перес. Упр. , 
1914; Урванцел, Н. Н. Таймырская геологическая экспедиция 
1929 г., „Труды Центр. Геолого-Разведочного Управления", 
19,31, в. 65. И . Н и к о л а е и. 

СРЕДНЕ-СИБИРСКОЕ РАЙОННОЕ БЮРО 
ЦК Р С Д Р П ( б ) - - п е р в о е об'единение больше-
вистских организаций в Сибири. Значительная 
часть сиб. с.-д. организаций в Сиб. до Октябрь-
ской рев. были объединенными, т.-е. вклю-
чали наряду с большевиками и меньшеви-
ков. Только в Красноярске IB первые же дни 
после Февральской рев. группой большевиков-
правдистов было принято решение о выступ-
лениях против оборонцев и центристов, выпус-
ке большевистской газ., признании единствен-
ным центром ЦК партии и установлении связи 
с группами большевиков в соседних городах 
и о создании общесиб. об'единения большеви-
ков. В эту группу входили тт.: Б. Шумяцкий, 
А. Рогов, Джоров , И. Белопольский и некото-
рые др. Проводя в своих выступлениях боль-
шевистскую линию, группа начала завоевывать 
симпатии рабочих и солдатских масс. В конце 
марта значит, помощь группе в организац. 
оформлении и тактическом плане оказал воз-
вращавшийся из енисейской ссылки Я. М. Свер-
длов. Было ооздано С.-С. р. б. РСДРП(б) и 23-— 
26 апреля проведено совещание большевист-
ских групп Красноярска, Канска, Ачинска, Ени-
сейска и Знаменского стекольного завода. 
13(26) апреля ЦК сообщил районному бюро те-
леграфом: «Приветствуем ваше начинание, ор-
ганизацию бюро утверждаем. Середине апре-
ля назначена общепартийная конференция. Ста-
райтесь провести делегатов всей организации, 
невозможности шлите от всех групп района. 
Стасова». 

Став органом ЦК, бюро смогло еще шире 
развернуть работу по борьбе с об'едипенцамн 
и меньшевиками, третировавшими группу прав-
дистов, изображавшими ее работу, как прояв-
ление «анархизма», «синдикализма» и «авантю-
ризма». 15 апреля вышел первый номер газ. 
бюро «Сибирская Правда» <см.). Делегаты Сред-
не-Сиб. район, бюро были посланы на Ап-
рельскую всероссийскую конференцию боль-
шевиков (прибыли они однако в Пб. к концу 
конференции и в работах ее участия принять 
не могли, но имели беседу с В. И. Лениным). 
О б в и н и т е л ь н а я общесиб. конференция РСДРП, 
созванная в Красноярске 22 апреля и создав-
шая Ср.-Сиб. обл. бюро РСДРП (фактически 
не работавшее), вызвала решительную крити-
ку правдистов и уход их с конференции. 12 
июня группа официально порвала с об'единен-
цами и специально опубликованным письмом 
(за подписями: А.Рогова , Б. Шумяцкого, Е. Ды-
мова, И. Белопольского, В. Яковлева и Ф. Вру-
бловского) указала, что «теперь после Всерос-
сийской конференции партии (24—29 апреля), 
содружество с предателями и мелко-буржуаз-
ными изменниками социализма не можег быть 
терпимо ии одной минуты, а все революцион-
ные социал-демократы поэтому должны решить 
немедленно, с кем они: с Красноярской орга-



низацией или Российской с.-д. рабочей парти-
ей (большевиков) и ее органами «Правда», «Си-
бирская Правда» и др.». Выла организационно 
оформлена большевистская организация, к-рая 
начала быстро расти за счет рабочих и отхо-
дящих из об'еднненческого болота революцио-
неров. 

Огромный успех демонстрации солидарности 
с петроградскими рабочими в связи с июль 
скими днями, когда молодая красноярская ор-
ганизация большевиков под вой всех соглаша-
тельских партий вывела на улицу 10—12 тыс. 
рабочих и солдат, доказал силу и влияние 
большевиков в Красноярске. Об'единенная ор-
ганизация начала распадаться, большинство ее 
порвало с оборонцами, и в середине июля про-
изошло об'единение всех подлинно интерна-
ционалистических элементов и слияние газе г 
«Сибирская Правда» и «Красноярский Рабочий» 
в орг. большевиков «Красноярский Рабочий». 
Покончив с о б в и н и т е л ь н ы м и тенденциями и 
создав крепкую большевистскую организацию 
в Красноярске, Бюро ЦК продолжало свою ра-
боту по большевизации организаций и развер-
тыванию борьбы за власть советов. Были про-
ведены Красноярская губ. конференция партии 
(29 июля—1 августа) и обл. конференция боль, 
шевистских организаций Ср. Сибири (20—25 ав-
густа). Основное внимание Бюро—по указани-
ям В. И Ленина—было обращено на И р к у т с к -
цитадель с.-р. и меньшевиков, где о б в и н и -
тельные тенденции среди с.-д. были гакже 
сильны. Огромная работа, проведенная в Ир-
кутске красноярскими большевиками (Б. Шу-
мяцкий, В. Яковлев, Г. Вейнбаум, А. Окулов. 
Я. Боград, Г. Теодороич) и порвавшими с 
лев. эсерством (Лазо, А. Лебедева) совместно с 
незначительными по численности ирсугскими 
большевиками, привела к завоеванию большин-
ства рабочих и солдат и захвату власти сове-
тами. Во время I общесиб. с 'езда Советов было 
создано Общесиб. иеп. бюро РСДРП {больше-
виков), явившееся первым руководящим обще-
сиб. органом периода 1917 года. 

Л и т.: Максаков, В. и Турунов, А. Хроники гражданской 
войны в Сибири 1917- 1918, М"., Гос. изд., 1926 (приведен ряд 
документов бюро. Вступительная статья li. Шумнцкого: 
.Организация с.-д. большевиков Сибири в 1917 г."; Шумяи,-
кии, Б. Сибирь на путях к Октяб ю, М . , 1927. А. А—и. 

СРЕДНЕ-ТУНГУССКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ 
—часть Ср.-Сиб. плоскогорья, занимающая ьо-
дораздельное пространство между П о д с м е н -
ной и Ниж. Тунгусками. На В. примыкает к 
Тунгусскому хр., на 3. доходит д^ Енисея. 
Выс. в ср. ок. 650 м. Геологическое строение— 
силурийские отложения, перекрытые в ср. и 
сев. части пермо-карбоном. 

СРЕТЕНСК, город—адм. ц. Сретенского рай-
она, Вост.-Сиб. края. Находится на линии ж. д. 
и на судоходной р. Шилке. До Иркутска 1.430 
км. Населения в 1934—13.155 человек. Педтех-
никум, электрост., овчинно-шубпый завод с вы-
работкой 50.000 овчин, Самаринский речной за-
тон (ремонт судов) и мясокомбинат; ж.-д. стан-
ция, пристань. С р е т е н с к и й р а й о н распо-
ложен в пределах 51—53° с. ш. и 117—125° в. 
долготы. Поверхность района гористая, пути 
сообщения: ж. д. (ст. Оретепск, Куенга и др.) 
и .судоходная р. Шилкз, спл. реки: Шилка, Ар-
гу.нь, Нерча. Ср. год. t°—4.2° (минимум — 55°), 
на глуб. 255—277 см. вечная мерзлота; вскры-
тие рек — 28 апреля (Шилка), 3 мая (Аргунь), 
замерзание 6—8 ноября; ср. год. количество 
атм. осадков 306 мм. Почвы р. подзолистые, ле-
систость 51%. Территория района 8.669 км-. На-
селение (по переписи 1926)—39.929 чел.; по на-

циональности преобладают рус.—91%, из других 
национальностей—эвенки (3%). Сел. советов 34, 
населенных пп. 109. Район сел.-хозяйстаенный. 
Зем. фонд 866.895 га, в т. ч. пашни 114.013, сено-
коса 34.826, пастбища 32.000, леса 443 644, по-
севная площадь 1933 —25.308 га, в т. ч. ржи 
5.111 га, пшеницы 9.365 га. Поголовье скота к 
1934—лошадей 7.548, круп. рог. скота 11.355, 
свиней 1.719, овец и коз 8.223. В районе боль 
ница на 74 койки, 3 амбулатории, 3 фельдшер-
ских пп., педагогический техникум, 42 началь-
ных школы, 5 средних, 8 клубов, 2 кино, 4 биб-
лиотеки, 5 изб-читален, музей. Районная газ .— 
«Советское Забайкалье», тираж 2.500 экземпля-
ров. В ^период пражд. .войны IB районе было ши-
роко развито партизанское движение. 

СРЕТЕНСКИЙ ОКРУГ. — Б ы л образован в 
1926, в составе ДВ края. Занимал сев.-вост. вы-
ступ Вост. Забайкалья. Площадь окр. равня-
лась 107.238 км2. Население исчислялось в 181."3 
человека. Районы, образовавшиеся из Сретен-
ского окр., входят во вновь образованную Чи-
тинскую обл. Вост.-Сиб. края. 

СРЕТЕНСКИЙ, Сергей Александрович — пи-
сатель. Уроженец Ачинска; год рождения не 
установлен, ум. в 1880. Окончил Томскую ду-
ховную семинарию. Будучи священником, со-
трудничал в «Искре» Курочкина, присылая из 
Сиб. материалы для «хроники прогресса». Со-
трудничал в газ. «Сибирь», выступал и как бел-
летрист (очерки «Сибирские мученики», о ра-
боте крестьян на приисках, напечатанные в 
«Сиб. Сб.» за 1886). 

О н е м : Интеллигенция далеких окраин, „Педеля", 18 82 
4; Гибнущие силы, .Вост. Обозрение", 18N2, 13. 

2 СРОСТКИ, с. — Старо-Бардипского района 
Зап.-Сиб. края; осн. в 1864, на р. Катуни; и 
45 км от район, ц., в 38 км от ж.-д. ст. и при-
стани Бийск; жит. 2.830. 1 средняя и 2 нач. шк., 
больница, амбулатория, аптека, ветеринар, п. 
маслозавод, лесопильный завод, 8 тов. ферм. 

ССЫЛКА—ем. Каторга и ссылка. 
СТАВНОЙ НЕВОД—пассивная сетяная ло-

вушка, с неводом (ом.) ничего общего не име-
ет. Основу С. н. составляют: 1) сетяной забор 
(пересыпь, запор)—сетяная стена во всю глу-
бину участка, весьма, . — . — . 
различной длины (от '—'N—' 

100 до неск. тыс. м), 
устанавливаемая пер-
пендикулярно к бер. 
для .преграждения хо-
да рыбы; 2) сетяной 
ящик (котел) с открыл-
ком (ками), образую-
щим с .забором .цепь; 
ЯЩ|Ж< имеет .сетяпое I. „Карава", 2. „Мкшеловка" 
ДНЮ И является собст- 3- »Пакануки-амн". 
вешно ловушкой. Се-
ти забора и ящика по верх, тетиве оснащены 
поплавками (бочонками), по ниж. — грузилами. 
Укрепляются С. п. на столбах или на якорях. Г1о 
конструкции и размерам весьма разнообразны; 
некоторые являются чрезвычайно мощными 
орудиями лова, несмотря па свою пассивность. 
Наиб, распростр. на Д. Востоке, В остальной 
Сиб. С. н. распростр. очень слабо. На Енисее 
(1931—32) Комсеверопуть применял «каравы» и 
«мышеловки». В 1922/23 пробовали применить 
японские невода типа «Накануки-ами», но опыт 
не дал положительных результатов, и невода 
эти не привились. На Оби и Лене С. н. не при-
меняются. К С. н. относятся также многозахо-
довые ставные ловушки «лабиринты»; принцип 
устройства их один и тот же. 



Л и т.: Борисов, Т. Техника лови рыбы, Хабаровск, Дяль-
Р из, 1933. II. Т. 

СТАВРОЛИТ—минерал, алюмосиликат желе-
за и магния, очень богатый глиноземом. Кри-
сталлическая сист. ромбическая. Встречается в 
виде характерных, вросших, крестообразных 
двойников. Цвет желтовато-бурый до бурова-
то-черного. Обык. содержит много включений 
и непрозрачный. Твердость 7—7,5; уд. в. 3,65— 
3,77. Является характерным минералом мета-
морфических пород—'кристаллических сланцев. 
Употребляется иногда как ограпочный камень. 
М-ния: горы Хамар-Дабан, Алгачинская ди-
станция (Забайкалье) , по р. Маме и др. 

СТАДУХИН, Михаил — якутский «служилый 
человек», один из первых исследователей Сев,-
Вост. Сибири. Жил в XVII в., даты рождения и 
смерти неизвестны. В 1645 открыл р. Колыму 
и первый описал ее. В том же году поставил 
при устье Колымы острожок и зимовье (впо-
следствии Нижне-Колымский острог, ныне 11иж-
не-Колымск) и основал здесь новый для того 
времени промысел—добычу мамонтовой кости, 
о к-рой доносил: «и так много ее на берегу, 
что можно бы несколько судов нагрузить». С.— 
фигура очень характерная для колониальной 
политики царского правительства: он стоял во 
главе казачьего отряда по собиранию ясака с 
туземцев и настолько нещадно их грабил, что 
туземцы (эвенки) поднимались на исто с ору-
жием в руках и дело доходило до кровопро-
литных боев. 

О н е м : Словцов, П. Историческое обозрение Сибири 
СПб. , 1886; Русский биогрвфичегкиЛ словарь, СПб . , 1909. 

СТАЛИНА ЗАЛИВ —см. Северная Земля. 
СТАЛИНСК — крупный пром. город, адм. ц. 

одноименного района Зап.-Сиб. «рая ; находит-
ся на 53°46' сев. шир. и 87° 12' вост. долготы. 
Расположен около ст. Ново-Кузнецк Томской 
ж. д., на расстоянии 3.875 км от Москвы, 544 км 
от Н.-Сиб., IB приречной пойме р. Томи, при 
впадении pp. Кондомы и Абы. Создан в пер-
вой пятилетке, в результате исторического ре-
шения XVI с 'езда ВКП(б) о строительстве вто-
рой угольно-металлургической базы на восто-
ке. В 1930 Совнарком СССР принял постано-
вление о преимущественном обеспечении стро-
ительства завода и города материалами, людь-
ми, денежными средствами. Тов. Сталин лично 
контролировал выполнение этого постановле-
ния и ход строительства. В 1927/28 па терри-
тории С. находились деревни Горбунова, Бес-
сонова (Черноусова), Араличева, выселок 
«Красная Горка», ст. «11.-Кузнецк» с поселком 
«Сад-Город» и в 5 км о т последнего — старин-
ный город Кузнецк с 4 тыс. жителей (поэтому 
новый город первоначально именовался Ново-
Кузнецком). В 1929 была произведена закладка 
строительных карьеров, проложены ж.-д. пути 
и шоссе к заводской площадке, начаты по-
стройкой подсобные предприятия и рабочий 
поселок, В 1930 32 построен I металлургиче-
ский завод. По ходатайству рабочих и ИТР 
постановлением ВЦИК заводу присвоено имя 
т. Сталина, а гор. Иово-Кузнецк переименован 
в Сталинск. В 1933—35 продолжалось дальней-
шее строительство завода, гл. обр., по работам 
второй очереди. За первые 7 лет (1929—35) 
в пром. и коммунальное строительство вложено 
ок. 900 млп. рублей. Население города росло 
так: (в тыс. чел.): 1929—8; 1930—28; 1931—61; 
1932—146; 1935-218; 1936—238. 

Т е р р и т о р и я и ж и л и щ н ы й ф о н д. 
Территория города занимает 8,9 тыс. га, в т. ч. 
селитебные участки—6,3 тыс. га и 121 га зеле-

ных насаждений. В первую очередь строился 
«временный» фонд—деревянные бараки и стан-
дартные дома. С 1930 начато строительство ка-
питального жилого фонда — благоустроенных 
каменных зданий. Рост жилой площади по го-
дам (в тыс. м'2): 

1933 1934 1935 1936 

Обобщсгтплснпый сектор 
Частновладельческий сектор 

238 
49 

309 
S3 

347 
55 

403 
57 

287 362 402 460 

В 1935 жилой фонд С. распределялся след. 
образом (в тыс. м2): пром-сть — 325,0; транс-
п о р т — 12,5; горкомхоз—• 3,5; кооперация и об-
ществ. организ. — 6,0; частные 'Владельцы—55,0. 

I I р о м ы ш л е и п о с т ь . В Зап. Сиб. С. за-
нимает первое место по ценности пром. про-
дукции и численности рабочих (свыше 20%). 
Характер пром. профиля С. определяется пре-
жде всего металлургическим заводом, продук-
ция к-рого (со всеми его подсобными пред-

приятиями) составляет 9/ю всей пром. продук-
ции города. Основные металлургические цеха 
завода, комбинируясь с рядом подсобных и 
строительных цехов, образуют мощный комби-
пат с 16,4 тыс. эксплоатациопных рабочих и 
9,5 тыс. строительных рабочих. Основные цехи 
завода: коксовый с 4 батареями печей (проект-
ной мощностью 1.380 тыс. г валового кокса) и 
химзаводом для переработки побочных про-
дуктов коксования; доменный с 4 печами про-
ектной мощностью 1.200 тыс. г передельного 
чугуна; мартеновский с 15 течами проект, мощ-
ностью 1.450 тыс. т стали (к началу 1936 вве-
дено в эксплоатацию 13 печей); прокатный цех 
проект, мощностью 1.130 тыс. т товарного про-
ката (блюминг, рельсопрокатный стан, станы 
900, 300). По двум цехам (коксовый и домен-
ный) завод уже перекрывает свою первоначаль-
ную проектную мощность, как это видно из 
след. цифр выпуска валовой продукции 
(в тыс. т): 

1932 1933 1934 I93S 

Ч у г у и 242 387 848 1.234 
Сталь 33 24.3 605 944 
Прокат 9 167 360 629 
Кокс 356 566 1.183 1.508 

Подсобные цеха завода: шамотодинасовый, 
литейный, котельный, кузнечпо-мехапический. 
С производственной работой металлургических 
цехов завода тесно связаны ЦЭ'С и водопро-
вод. Мощность ЦЭС —115 тыс. kw. 26% элек-
троэнергии уходит за пределы города (в Про-
копьевск, Гурьепск, на рудники Кузбассугля). 
Из электроэнергии, остающейся в городе, 91% 
потребляется пром-етыо и 9% уходит иа ком-
мунальпо-бытовые нужды. Водопровод по сво-
ей мощности является одним из крупнейших 
в Союзе и обслуживает не только С , но и рас-
положенный в 37 км Прокопьевск. Второе ме-
сто в пром-сти С. занимает каменный уголь. 
В черте города, в непосредственной смежности 
с заводом, находится Куйбышевский (Арали-
чевский) рудник Кузбассугля, дающий энерге-
тические угли марки «Т». Угледобыча по Куй-
бышевскому руднику (в тыс. г) 1931—282, 
1932—332, 1933—553, 1934—673, 1935—765. Рост 
основной пром-сти и населения обусловили 
развитие строительной, пищевкусовой и про-
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чей легкой пром-сти, К концу 1935 действова-
ли след. производства: кирпичные заводы — 
35 млн. шт. кирпича, завод новых строймате-
риалов (бетонит, железобетон, мозаичные изде-
лия и пр.), деревообрабатывающий (пиломате-
риалы •—32 тыс. ма, фибролит 885 тыс. шт., сто-
лярные изделия), типография, спиртоводочный 
завод, мясокомбинат (1 тыс. т мяса и 0,3 тыс. г 
колбасных изделий), 2 хлебозавода, швейная 
фабрика, мельница и пр. 

Перспективы пром. развития С. и его района 
связываются с Кузнецким металлургическим 
заводом. В дальнейшем на базе этого завода 
предопределено строительство комбината заво-
дов тяжелого машиностроения. Первым звеном 
в этом комбинате должен быть паровозо-ваго-
но-строительный завод, подготовительные ра-
боты к строительству к-рого (на правом бере-
гу Томи, в Старом Кузнецке) начаты в 1935. 
След. звеном пром. развития С. будет строи-
тельство второго металлургического завода та-
кой же (или даже ббльшей) мощности, как су-
ществующий. Для второго заюода избрана пло-
щадка в д. Антоновой на прав. бер. Томи, в 
24 к'м ниже города. .В 1936—38 намечено так-
же строительство крупного мясокомбината, 
мельничного комбината, дрожжевого и пивова-
ренного заводов. 

Т р а н с п о р т . К началу строительства заво-
да и торода ст. Н.-Кузнецк была конечным 
Кузбасской линии (начата постройкой в 1913, 
до Н.-Кузнецка доведена в 1924). За годы стро-
ительства завода и города ж.-д. линии от ст. 
Н.-'Кузнецк проложена на юг, к железорудным 
м-ниям Горной Шории; по Кузбасской линии 
от Н.-Кузнецка до Ленинска проложены вторые 
пути; в районе ст. Н.-Кузнецк 'строится крупная 
сортировочная ст. Грузооборот ст. Н.-Куз-
нецк за 6 лет вырос в 70 раз; с 117 тыс. г в 
1928/29 до 7.597 в 1934, при чем в прибываю-
щих грузах 40% занимает руда, 38% уголь и 
5% строительные материалы; в отправляемых— 
45% уголь и кокс, 21% металл (продукция за-
вода). Кроме ж.-д. магистральной линии имеет-
ся 165 км заводских ж.-д. путей. Перспектив-
ными планами развития Кузбасса намечены: 
электрификация Кузбасской линии от С. до Бе-
дово, постройка новых магистральных линий с 
выходами на.Барнаул, Минусинск и Кемерово, 
дальнейшее развитие ж.-д. связи с Горной Шо-
рней. Линии на Барнаул и Минусинск явятся 
звеньями будущей южно-сибирской магистра-
ли. Тракты союзного знач.: Сталинск—'Кемеро-
во; краевого знач.: на Кузедеево через Сос-
новку, на Барнаул через Березовку и Чумыш; 
район, знач.: Сталинск—Георгиевка через Крас-
нознаменское, Сталинск—Шорохова через Иль-
инское, Сталинск—Мыски через Феськи и Ата-
манову, Сталинск—Есаулка, Сосновка—Осипов-
ка через Малову и Куртукову, Ильинка—Кра-
сулинекое. В районе С. протекает р. Томь. При 
данном состоянии фарватера реки судоходство 
по ней возможно лишь небольшими плоскодон-
ными пароходами в короткий период весенне-
го паводка. При условии шлюзования Томи С. 
может стать крупным навигационным пунктом, 
т. к. часть грузов (уголь, металл) перейдет с 
железной дороги ,на воду. 

Т о р г о в л я . Розничный товарооборот С. и 
района (в млн. руб.): 1932—69, 1933—105, 1934— 
133, 1935—165. Розничная сеть к началу 1936 
имела 405 единиц, в т. ч. по городу и рабо-
чим поселкам 338 единиц. Из трех базаров 
наиб, крупный расположен в Сад-Городе, ок. 
вокзала. Периодически устраиваются межрай-
онные ярмарки. 

К о м м у н а л ь н о е х о з - в о и б л а г о у с т -
р о й с т в о , Постоянных мостов — 4, из них 1 
через р. Абу на цельносварной железной фер-
ме и 1 понтонный через р. Томь; строится же-
лезобетонный мост через Томь у Старо-Куз-
нецка. В 1933 вступил в эксплоатацию трамвай 
(первый в Сибири). 2 гостиницы с 186 номера-
ми, «Дом колхозника» на 60 шальных мест. 
Предприятий общественного питания 69 с об-
щей суточной мощностью в 76 тыс. блюд. Име-
ются отделения трех банков: гос., коммуналь-
ного и промышленного. 

Специальные у ч е б н ы е з а в е д е н и я С.: 
Сиб. 'Металлургический Ин-т им. Орджоникид-
зе с рабфаком, высшая комм. с.-х. школа, 
3 техникума: металлургический, пчеловодно-
овощной и педагогический; акушер,ско-фельд-
шерская школа; ФЗУ при металлургическом за-
воде; учебнокурсовой комбинат УРС, ряд тех-
нических курсов завода, рудника и ж.-д. транс-
порта. 54 общеобразовательных школы, из них 
9 размещены в специально построенных обору-
дованных зданиях. 

К у л ь т у р н о-п р о с в >е т. у ч р е ж д е н и я : 
театр, звуковой кинотеатр, цирк, 16 клубов 
(наиб, крупные: металлургов в еоцгороде с за-
лом на 1.500 мест и ИТР на Верхней Колонии. 
46 библиотек. Дет. садов 33. Научно-исследо-
вательские учреждения: 2 музея (при метал-
лургич. ин-те — производственно-технический, в 
Старом Кузнецке — краеведческий), метеороло-
гическая станция. Газеты: «Большевистская 
Сталь» (тираж 15.900), «Стальная смена» (тираж 
1.500), журнал «Кузнецкстрой» (тираж 1.500). 

В сети з д р а в о о х р а н е н и я : больниц 10, 
амбулаторий 11, диспансеров 3, малярийная 
станция, ст. .скорой помощи, 20 здравпунктов, 
11 детских консультаций, дом матери и ре-
бенка. 

У ч р е ж д е н и я с в я з и : районный поч.-тел. 
отдел, 3 поч.-тел. отделения, 3 почт.-телефон-
ных отделения, 16 почтовых агентств. Радио-
трансляционных узлов — 3. 

П л а н и р о в к а . Город не имеет компакт-
ного характера и разбивается на ряд районов: 
Старый Кузнецк, Куйбышево (Араличево), Сад-
Город, Верхняя Колония, Нижняя Колония, 
Соцгород, Островская площадка и др. Старый 
Кузнецк основан в 1618 в качестве военного 
острога для устрашения туземного населения, 
впоследствии уездный город Томской губ. С на-
чалом строительства металлургического завода 
и города при нем, Старый Кузнецк, имевший 
в то время 4 тыс. жителей, потерял всякое 
знач. и в 1931 постановлением ВЦИК был вклю-
чен в состав нового города, как один из рай-
онов. Островская площадка расположена так-
же на возвышенном прав. бер. Томи против 
деревообрабатывающего завода. Застроена пре-
им. стандартными домами. Сад-Город — в про-
шлом пристанционный поселок. Застройка в ос-
новном полукрестьянского типа. Ближе к поло-
се ж. д. ряд каменных домов жел. дороги. Верх-
няя колония в сев. части города за заводом 
застроена гл. обр. двухэтажными деревянными 
домами и многоквартирными каменными. Ниж-
няя колония расположена на низменной равни-
не в пойме р. Абы между заводом и «Соцгоро-
дом». Застройка деревянная, барачного типа. 
Соцгород между Нижней колонией, Моховым 
болотом и полосой отчуждения жел. дороги. За-
стройка капитальная, многоквартирные 3 — 5-
этажные дома. Здесь находятся: универмаг, зву-
ковое кино, клуб металлургов, детсады и 
детясли. Куйбышево (Араличево) расположено 
вдоль ж.-д. линии, между садовопарковым хоз-
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вом завода и ж.-д. линией к заводу, по обе 
стороны речки Абы. Жилфонд в основном—руб-
ленные деревянные и стандартные дома, за 
последние годы здесь возникли многоквартир-
ные .каменные дома. Вследствие отсутствия про-
екта планировки С. в целом, правительством 
в сентябре 1935 был утвержден проект плани-
ровки города в сев. его части, а южно-нагорная 
часть оставлена резервом для дальнейшего 
строительства предприятий легкой промышлен-
ности. Тем же постановлением .выдвинута проб-
лема организации нового комплексного города 
с развитием строительства по берегу р. Томи 
и об'единепием С. со Старым Кузнецком. 

С е л ь с к а я м е е т н о с т ь, подчиненная Гор-
совету С., занимает 2 тыс. к,м- в т. ч. пахото-
опособных земель 73 тыс. га, лугов и сеноко-
сов 7 тыс. га, выгонов и пастбищ 16 тыс. га, 
лесопокрытая площадь 33 га. Рельеф зап. ча-
сти района холмисто-овражистый, вост.— гори-
стый (отроги Кузнецкого Алатау). В вост. части 
района горы покрыты сплошным лесом (тайга), 
в остальной части лес расположен пятнами. Ель, 
пихта, сосна, береза, осина, тополь, по р. Кон-
доме встречается липа; из пром. растений — ба-
дан, из ягод — малина, смородина. Климат кон-
тинентальный: максимальная t° 36,8°, минималь-
ная — 52,7°, ср. годовая +1,4°, ср. месячная 
января — 16,3°, июля + 17,6°. Продолжитель-
ность вегет. периода 162 дня. Осадки: годовые 
485 мм, вегет. периода 265 мм. Реки: Томь, Кон-
дома, Верхняя, Средняя и Нижняя Терсь: реч-
к и — Аба, Чумыш, Эсаулка, Бунгур, Абашева, 
Березовка. Почвы: зернистые подзолы черно-
земно-видные и темно-цветные, по заливным лу-
г а м — полуболотные, в вост. части района тем-
ноподэолистые. Полез, иск.: каменный уголь 
(месторождения осино-
з ско е, К.у йб ы.п I свок < > е 
или Араличевское, Аба-
шевское, Ерунакотокое 
и др.), золото (Верхняя 
л Нижняя Терсь), стро-
ительные :и красочные 
глин ы, мрэмориз ир о;в а н -
ные известняки и песчанпикн. На территории 
района 16 сел. советов и 101 населенный пункт. 
Рабочий поселок Осинники (см.) при О о н о в -
ском руднике и рабочий поселок при Абагур-
ском Лесокомбинате Кузбассугля. Деревни: Ан-
тонова, Костенкова (детский санаторий, хоро-
шее дачное место), Березовка (известковый за-
вод), промсельхозы «Бунгур» и «Металлист», 
поселок Осинов Плес (Терсинский леспромхоз), 
Абашево и Ерунаково (каменноугольное м-ние), 
Сосновка и Ильинка (МТС). Общая численность 
населения района на 1 января 1935 г. (без-г. Ста-
лински) 28,4 тыс. чел. В районе имеется 4.406 
хоз-в. Коллективизировано 94%. .Поголовье ско-
та, включая С. и рабочие поселки, характери-
зуется след. цифрами июньской переписи 1935 г. 
Лошадей 12,2 тыс., крупного рот. окота 24,7 тыс., 
овец 8,2 тыс., свиней 10,4. Значит, развито пче-
ловодство. В горно-лесистой части — охотничий 
промысел. Пром-сть сел. местности: а) союзного 
подчинения: 2 завода пихтового масла — Пласт-
массырья, б) местного подчинения: — известко-
вый завод Горсовета, в) промкооперация: 
2 артели занимаются добычей угля открытыми 
штольневыми .работами, о д н а — д о б ы ч е й и обра-
боткой точильных камней и ряд колхозов, по-
путно с основным сел. хоз-вом, производством 

разного рода деревообработки. Библиотек 4, 
изб-читален 17. Сеть здравоохранения: 1 боль-

ница, 5 амбулаторий, 15 фельдшерских пп. и 
5 родильных хат. 

J1 и т.: Франкфурт. Рождение человека и стали, М . , 19.45; 
Кузнецкстрой и воспоминаниях, под. ред. 1оом, Н. -Сиб. , 1934; 
„Куянсцкнй металлургический комбинат от X V I к X V | | парт-
счмду", Л . , 19.14; Справочник „Зап.-Сибирский Край", Н. -Сиб. 
1932, 193 ), Оренбург, И. День нтсрон, М . , 1935; Нордин И. П. 
академик. Рождение заводи. I I .Снб. 1936. 

С Т А Л Ь . — Д о Великой октябрьской рев. же-
лезо и С. производились в Сиб. в незначит, раз-
мере, в кричных горнах и пудлинговых печах 
на Абаканском, Николаевском, Гурьевском, Том-
ском и Владивостокском заводах. В 1898 про-
изводство стали на Николаевском зав. дости-
гало максимально в отдельные дни до 16 г в 
сутки. В том же году при Николаевском зав. 
начали работать небольшой рельсопрокатный 
цех, выпускавший для .Сиб. ж. д. рельсы весом 
24 фун. в погонном футе, дл. 21, 24 и 28 фу-
тов. Выпуск рельс предполагалось довести до 
46.000 г в год, но из-за отсутствия оборотных 
средств завод закрылся в 1899. Попытки его 
владельцев добиться привлечения иностранного 
капитала для возобновления производства оста-
лись безрезультатными. Хотя потребление чер-
ного /металла Сибирью в период 1909—13 в ср. 
составляло ежегодно ок. 300.000 т, местное про-
изводство в лучшие годы достигало лишь 
10.000 т. Удовлетворение растущей потребности 

страны в черн. металле было обеспечено только 
при сов. .власти строительством первого К / з 
нецкого металлургического завода имени И. В. 
Сталина, с проектной производительностью мар-
теновского цеха 1.450.000 г слитков. С 1933 Куз-
нецкий металлургический завод выпускает рель-
совую С., осевую заготовку, конструкционную 
С. для тракторного башмака и фасонное литье 
(для собственной потребности), к-рые харак-
теризуются такими показателями: 

По содержанию серы и фосфора и своим ме-
ханическим свойствам сиб. С. является вполне 
удовлетворительной, 

В 1933 завод прокатал 242.239 г слитков, 8 
т. ч. 17.428 г осевой заготовки, 84.750 т рельс, 
3461 т кузнечной заготовки и 54.451 г торг. 

заготовки. Завод прокатывал рельсы типа 
Па 12,5 м и осевую заготовку 200 X 2 0 0 ми-
лиметров. 

В 1934 прокатано 395.510 т слитков, в 
т. ч. 216.687 г рельс, 28.119 т осевой заготовки 
87.319 г торговой заготовки, 5312 т кузнечной 
заготовки, 14.599 т тракторного башмака и 
7.409 балок и швеллеров. 

Основными потребителями черного металла 
в Сибири являются железные дороги, навое 

пром. строительство, сельскохозяйственное ма-
шиностроение и т. д. Их общая потребность в 
черном металле остается еще неудовлетворен-
ной. В связи с предстоящим строительством 
в Сибири мощных паровозостроительного, ва-
гоностроительного и автомобильного заводов 
и усиленным развертыванием железнодорож-
ного строительства принято решение о созда-
нии второго Кузнецкого металлургического 
завода. Вслед за вторым Кузнецким металлур-
гическим заводом проектируется постройка 
металлургического завода на Дальнем Востоке. 
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В 1934 начата реконструкция Петровского ме-
та ллурпического завода в Забайкалье. 

Т. к. сиб. ;С. (особ, рельсы) должны работать 
при очень низких t ° t ° (ниже 40°), то для Сиб. 
приобретает особ. знач. проблема предотвра-
щения хладноломкости С. путем соответствую-
щей ее термической обработки. Томский проф. 
B. Д. Кузнецов показал, что наиб, количество 
случаев поломки рельс на Томской ж. д. при-
ходится на месяцы с самой низкой t° (ниже 
—40°). Для повышения механической прочности 
рельс в данное время применяется как поверх-
ностная, так и сплошная закалка рельс с по-
следующим отпуском при б. или м. высокой 
температуре. По методу Сиб. Ин-та металлов, 
рельсы подвергаются закалке непосредственно 
по поступлении из прокатного стана и отпуск 
производится при 600 — 650°С. В результате 
опытов установлено, что после такой обработ-
ки рельсы обладают при низких t°t° не только 
повышенной статической прочностью, но и 
особенно значит, ударной вязкостью. Такие 
рельсы ныне укладываются на различных уча-
стках Томской ж. д. для испытания в нормаль-
ных условиях службы пути. 

Л и т . : Емельянов, Н. А. и Потоцкий, В. Ф. Технико 
эконом, обоснование второго Кузнецкого металлургического 
•авода, Н.-Сиб., IU33; Лисочкин, В. Ф, Кузнецкая сталь, 
Н.-Сиб., 1932; Добровидов, А. И. и Кузнецов, В. Д. Хруп-
кость рельсовой стали при нивких температурах, .Сталь", 
1932, 3—4. В. Б о г а ц к и й . 

СТАМОВАЯ ГРИВА — водораздельное про-
странство pp. Томь—В. Терсь. Начинаясь у Ста-
линска на высоте 280 м, простирается к восто-
ку до истоков р. Абашевой и, неуклонно по-
вышаясь, достигает 687 м абс. высоты. Вдоль 
гривы шла так наз. Поповская приисковая 
тропа. 

СТАМУХИ—отдельные льдины или нагромож-
дения льдин (тороса), крепко осевшие на ме-
лях. Обычны в Сибирском море, достигают 
иногда 18 — 20 м высоты. Многолетняя С., спа-
явшаяся в однородную ледяную массу, обра-
зует значительный ледяной остров в несколь-
ко сот Ц IB поперечнике. 

СТАН.— 1) Место ночлега промышленников 
в тайге. На С. строят зимовье или, в худшем 
случае, шалаш, палатку. Здесь хранятся запа-
сы пром. артели и сюда же сходятся охотники 
к вечеру с добычей. 2) С развитием коллекти-
визации и укреплением бригад место отдыха 
и ночлега колхозных бригад во время полевых, 
сенокосных и уборочных работ. С. или табор 
состоит из нескольких зданий для жилья, сто-
ловой, кухни, амбаров, бани, притонов для ло-
шадей. 

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ (С т а н о в и к , К а -
м е н ь ) . — Это назв. распространялось на весь 
водораздел между бассейнами Сев. Ледовитого 
ок. и Тихого океана от хр. Кентей в Сев. Мон-
голии до Берингова пролива, включив в себя 
и хр. Яблоновый. Уже Миддендорф подразде-
лил С. х. на участки: Яблоновый, Олекминский, 
Зейский и Алданский (Джугджур). Согласно 
новым исследованиям Становой водораздел 
нужно разделить на след. тектонически и б. ч. 
орографически самостоятельные части: хр. Яб-
лоновый (см.) на Ю.-З. собственно С. х. от 
сев. края оз. Байкал до верховий р. Охоты и 
хр. Колымский (см.); последний составляет 
вост. часть Верхоянско-Колымской дуги, а пер-
в ы й — грань между Вост. и Зап. Забайкальем; 
гл. водораздел в промежутке между Яблоно-
вым и собственно С. х. можно обозначить, со-
гласно Миддендорфу, Олекминским станови-
ком (см.). 

C. х., ограниченный так, представляет дугу, 

выпуклую на Ю.-В., расположен между 56° и 
62° с. ш., 108° и 141°10' в. д. от Гринича и име-
ет ок. 2.300 км дл. от сев. оконечности Байка-
ла до горы Суангар-Хаята (см.). По новейшим 
данным можно принять условно, что С. х. на-
чинается от сев. края оз. Байкал в виде Сев. 
и Юж. Муйских хребтов и продолжается до 
прорыва р. Олекмы, являясь на этом участке 
лишь водоразделом между крупными притока-
ми pp. Олекмы и Витима и оз. Байкала. К В. 
От Олекмы С. х. становится уже гл. водораз-
делом между Сев. Ледовитым и Тихим океа-
нами. В этом участке с. х. состоит также из 
двух или трех высоких цепей, разделенных 
продольными долинами—разных речных систем, 
достигая значит, абс. высот в 1.500—1.700 м, а 
в высших точках 2.300 м. Сходны также гео-
логический состав и строение: то же преобла-
дание древнейших осадочных и изверженных 
пород — гнейсов, кристаллических и метамор-
фических сланцев ар'хея и протерозоя с мас-
сивами гранита, менее других интрузий, а так-
же с участием эффузивов разного возраста— 
порфиров, порфиритов и даже самых моло-
дых—'базальтов . Местами сохранились кон-
тинентальные юрские отложения и кембрий-
ские осадки. Горные цепи и долины между 
ними представляют результат разломов и 
сбросов — горсты и грабены, ню направления 
их часто не согласуются с простиранием сло-
истых пород, образовавших древнейшие склад-
ки. Здесь характерно обилие горячих мине-
ральных источников — явный показатель мо-
лодых разломов. 

Центр, часть дуги С. х., простирающаяся к 
В. от Олекмы почти по широте, представляет 
б. ч. три относит, параллельные цепи, из к-рых 
юж. чаще является гл. водоразделом, имеет 
крутой и короткий юж. склон, разрезанный 
поперечными ущелистыми долинами притоков 
Олекмы, Гилюя и Уды, и длинный сев., на ко-
тором громоздятся обе сев. цепи, по высоте 
часто превышающие южную; местами же водо-
раздел переходит на ср. цепь (иногда превра-
щаясь в плоскогорье). Все три цепи нередко 
распадаются на отдельные б. или м. длинные 
гряды, сменяющие друг друга по дл. кулиссо-
образно и связанные широкими седловинами, 
являющимися то гл., то второстепенными во-
доразделами. Эти гряды представляют слабо-
волнистые гривы, выходящие за пределы леса 
и покрытые россыпями камня; местами над 
ними несколько возвышаются плоско-кониче-
ские или куполообразные вершины. Абс. выс. 
от 1.400—1.500 м на 3. до 2.600 м в верховьях 
р. Зеи, перевалы от 1.200 до 1.800 м, представ-
ляя б. ч. широкие седловины. Шир. этого гор-
ного пояса 50—100 км. На С. с него стекают 
верховья pp. Алдана, Тымптона и их верх, при-
токов, затем многочисленных лев. притоков 
р. Учура—Гонама, Сутама, Альгомы, Туксани, 
Мулама, Юдюма, Уяиа и самого Учура, па Ю.— 
прав, притоки р . Нюкжи, р. Гилюй и его при-
токи, прав. прит. Зеи, сама Зея, Кутури и лев. 
прит. р. Уды. Облик гор в общем унылый— 
отсутствие резких форм, обширные каменные 
россыпи, мох, лишаи, мелкий кустарник забо-
лоченность широких долин и седловин. Только 
с углублением долин в сев. цепи появляются 
резкие формы, утесы, леса. Из озер известно 
только Токо в вершине реки Мулам. 

Иной характер имеет вост. половина дуги, 
пролегающая вдоль бер. Охотского м. на С.-В.; 
она также состоит из двух, местами из трех 
цепей, из к-рых зап. носит название Джугджур 
(распростр. также на широтную часть С. х. в 



бассейне р. Уды), средняя, местами теряющая 
орографическую самостоятельность, - х р . Про-
межуточный и пост. хр. Приморский (При-
брежный); в общем же всю эту половину С. х., 
согласно Миддендорфу, обозначают как хр. 
Алданский. Джугджур , составляющий гл. водо-
раздел, отличается сильной расчлененностью, 
обилием плоско-конических вершин, покрытых 
огромными каменными россыпями, редко ска-
лами, и связанных глубокими седловинами. На 
зап. склоне его часто сопровождают еще па-
раллельные пониженные цепи. Высшие точки 
достигают 2.000 м, перевалы 1.000 — 1.200 м; 
вершины везде превышают границу леса, пере-
валы очень часты. Приморский хр. значит, ни-
же, гора Нью-Дала близ Анна ок. 1.000 м; он 
расчленен многочисленными поперечными до-
линами, скалист и обрывается к морю на про-
тяжении целых км утесами в 100 — 200 м, со 
стороны моря он б. ч. покрыт только кедро-
вым сланцем, а с противоположной—.густой 
тайгой. 

Геологическое строение широтной части пред-
ставляет обширное развитие разнообразных 
гнейсов, хлоритовых, серицитовых, слюдяных, 
кварцитовых и др. сланцев, прорванных масси-
вами гранита, сиенита, местами габбро, жилами 
разных порфиров, лорфиритов, местами квар-
ца, пегматита, а,плита. Тектоника С. х. сложная: 
в широтной части гнейсы и кристаллические 
сланцы простираются на В.—С.-В. до 3. и С.-З., 
местами до С. С.-З. и С , в хр. Алданском—С.-В. 
до В. С.-В. Кембрий с одной, девон и ср. юра 
с др. стороны складчаты по С.-В. до С. С.-В., 
т. ч. дугообразная форма пр. в общем была 
уже намечена складчатостью разных периодов, 
но окончательно создана разломами также раз-
ного времени, сопровождавшимися излияниями 
вулканических пород по трещинам. В общем 
С. х. представляет сложный горст с сменяю-
щими друг друга горстами и грабенами, огра-
ничивающий с Ю. и Востока. Из полез, иск. 
в С. х. известно рассыпное золото, добываемое 
в верховьях Тымнтопа и Сутама в широтной 
части и по р. Лантар и в соседним хр. Алдан-
ском, но имеющееся и во многих др. местах. 
Известны также, но еще не добывались, мо-
либденит, магнитный и хромистый железняк, 
серебряная руда, слюда, гранаты, каменный 
уголь, вероятны и др. ископаемые, судя по со-
ставу гор. 

С. х. представляет важную климатическую 
границу: к С. от пего зимы суровее и обильнее 
снегами, флора однообразнее, фауна беднее. 
Д ж у г д ж у р славится зимними пургами, преры-
вающими сообщение по дороге AIHH—Лелькан 
на целые дни или даже недели. 

Изученность С. х. в общем очень слабая; луч-
ше известны отдельные районы приисков в 
верховьях Тымитона, Сутама, в сист. Зеи, Лан-
тара, а также в Зап. части; в промежутках го-
ры только пересекались чдршрутами путешест-
венников, сообщавшими мало сведений; даже 
два гл. тракта Якутск—Охотск и Якутск— А ян 
изучены недостаточно. 

Л и т . : Анерт, Э. 3. Дна пересечения Станового хребта, 
„Геологические Исслодоиапия Золотоносных Областей Сиби-
ри, Амуро-Приморский район", н. V I I I . 1908; Воч)анович, 
Н . И . Зап. побережье Охотского моря от Николаенска ло 
Охотска. Сб. памяти М у ш к е т и а , СПб. , 11)00; Зверев, В. Н. 
Геологические исследования в долине р. Man н нияоньях 
р. Алдана, .Изв . Геол. К-тета", 1014, 9; е\о же. Краткий отчет 
о геол. исследованиях в дотине р. Алдана, там же , 101.4, 4; 
Мельников, М. Описание Якутской экспедиции Меглнцкого, 
„Горний Журнал" , 1893, 7, 8; 1895, 8; Ми<)()ен(1орф, А. Путе-
шестние на Север и Восток Сибири, т. I, н. 2., СПб . , 1807; 
Через Становой хребет (Нелькан—Анн). Экспедиция ниж. 
В Е. Попова в 1903г., М . , 1907; Обручев, В. А. Новые золо-
тоносные районы Вост. Сибири, „Горный Журнал", 1924, 2 и 3; 

Танфильев, Г. География России, Украины и т. д., ч. I I , в. 2, 
1923; Обру e i, В. А. Хребты Яблоновый и Становой по новым 
данным. „За Индустриализацию Сон. Востока", 1 .Ш, 2 (спи-
сок лит-ры); Ьиблиография Д. -В. Края, 1890 — 1931. т. I. 
Физическая география, М . , и?д. Всесоюзной Ассоциации с.-х. 
библиографии, 1935. В. О б р у ч е в . 

СТАНОК—станция почтовой гоньбы; расстоя-
ние между станциями. 

СТАНЮКОВИЧ, Константин Михайлович,— 
.писатель (1844—1903). Сын адмиралаи Учился в 
Петербургском морском корпусе. Несколько 
лет служил во флоте, вышел в отставку, не-
долго был сел. учителем и затем занялся ис-
ключит. литер, трудам. Печ. начал с 1863. В 
1872 в журнале радикальной рев. интеллиген-
ции «Дело» появляется первый роман С. и с 
этого времени начинается его активная работа 
в этом журнале и связь с революционерами-
народниками. В 1885 С. уезжает за границу, где 
вращается в среде эмигрантов (Кропоткин, 
Кравчипский, Стефанович и др.). По возвра-
щении в Россию арестовывается и за близость 
к народовольцам весной 1885 высылается на 
3 года в Томск. Здесь он написал свои попу-
лярные «Морские рассказы» и роман «Места 
не столь отдаленные», к-рый печатался в том-
ской «Сибирской Газете», под осевдонимом «Н. 
Томский». В этой же газ., под тем же псевдо-
нимом, С. помещал фельетоны и статьи на 
сиб. темы. Литер, наследство С. количественно 
велико: десятки романов, повестей, рассказов и 
очерков, из к-рых, кроме «Морских рассказов», 
•мели в свое время шумный успех «Омут», 
«Ьез исхода», «История одной жизни» и др. 
По своему идеологическому облику С.—ради-
кальный семидесятник. 

СТАРАТЕЛИ.— 1) До рев. рабочие частно-
владельческих золотых приисков, получавшие 
от хозяев право на добычу и обязанные сда-
вать хозяевам добычу по определенным ценам. 
Такая сдача работ частными владельцами была 
для них выгодна, т. к. весь риск лежал на. ста-
рателях. 2) Небольшие артели на определен-
ных условиях за свой риск бравшие на себя 
обязательство по добыче и сдаче золота или 
самовольно разрабатывавшие золотоносные уча . 
етки. Старательская добыча золота имела ши-
рокое распространение в Сиб. и сопровожда-
лась огромным количеством преступлений, ги-
белью С., развращающим влиянием отдельных 
«счастливцев», к-рым «пофартило». В периоды 
разрухи и восстановительный период стара-
тельские работы иа сов. промыслах также име-
ли большое знач., при чем С. пользовались на 
основе определенных соглашений производст-
венной и продуктовой помощью. С 1933, после 
специальных указаний правительства, органи-
зуются старательские артели; сов. органы ока-
зывают помощь С. с улучшении культурно-бы-
товых условий, снабжения необходимыми про-
дуктами, товарами, инструментами; благодаря 
этим мероприятиям старательская добыча зо-
лота значит, возросла. 

•Название старательского золота носит в наст, 
ьремн и дополнительная добыча золота, про-
изводимая рабочими приисков в неурочное 
время. 

СТАРАЯ БАРДА, с.—адм. ц. Старо-Бардин-
ского района Зан.-Сиб. края; осн. в 1831, на р. 
Чанше; в 85 км от ж.-д. ст. и пристани Бийск 
и в 440 км от Н.-Сиб.; жит. 3.220. Имеет: средн. 
шк., 3 нач. шк., больницу, ветеринар, п., апте-
ку, амбулаторию, почтово-телегр. отд., теле-
фон, льнозавод, маслосовхоз, мельницу, элек-
тростанцию. С т а р о-Б а р д и н . с к и й р а й о н 
территория 4.420 км2, населения 57,1 тыс., плот-
ность 13,0 чел. на 1 мм2; население: рус., из 



нац. групп —кумандинцы, украинцы, мордва; 
населенных ни. 118; сел. советов 23; ид них 6 
национальных. Крупнейшие села: Сростки, Са-
усканиха, Быстрянское, Березовка, Уснтское, 
Кожа, Пильно, II. Барда. Поверхность: лесо-
степь в сочетании с предгорным ландшафтом 
на 3. и Ю.-З., черневые леса на В. и Ю.-Во-
стоке. П о ч в ы - ч е р н о з е м ы в зап. части, черно-
земовидные и темноцветные в полосе предго-
рий, в тайге — подзолистые. Климат континен-
тальный с ср. год. t ° + 2°, ср. лета + 18°, зи-
мы—17°; ср. год. количество осадков 550 мм. 
Реки: Бия, Чапша, Куягап, Катунь, Иша, Барда, 
Талица, Ташта и др. Раст.-ь: осина, береза, пих-
та, изредка сосна. Полез, иск. не разведаны. 
Район сел.-хоз.; в полеводстве пшенично-овся-
ное направление с коноплей и льном, в живот-
новодстве— молочно-маеляное. Посев 1935 — 
44,2 тыс. Га, в т. ч. зерновых 36,8; в посеве 
пшеница составляет 38,8%, овес 25, технич. 
культуры 15%. Коров в стаде круп. рог. ско-
та 60%, овец во всем стаде 40%. Коллективи-
зировано 76% хоз-в; колхозов 117, в т. ч. пром. 
18. МТС с 560 тракторных сил, обслужившая в 
1935 15,6 тыс. га( колхозного посева. Совхозов 
5 Маслотреста, с территорией в 62,2 тыс. га 
удобных земель, в т. у. 20 тыс. га сенокосов, 
с 6.100 га посева в 1935, 6.940 коровами; 1.400 
постоянных рабочих. Пром-сть представлена 
небольшими предприятиями полуцензового ти-
па: 12 маслозаводов (4 механизировано), 3 сыр-
завода, 2 электростанции, льнозавод, пенько-
завод; имеются мастерские по ремонту с.-х. 
инвентаря, бочарно - бондарное производство, 
овчинное, обувное, пимокатное; во всей пром-
сти района участвует д о 1.500 рабочих и слу-
жащих. Народное образование: 55 нач. шк., 12 
средних, 4 библиотеки, 3 избы-читальни, 2 шк. 
совхоз, ученичества. Здравоохранение: 2 боль-
ницы и врач, участок, 3 фельдш. пп., 2 вете-
рин. пункта. Связь: одно п.-т. отд., 10 поч-
агентств, радио, телефонная связь район, ц. 
Газета «Старо-Бардинский колхозник». 

СТАРИЦА или с т а р о р е ч ь е—прежнее рус-
ло реки. Образование С. зависит от геологиче-
ских и топогр. условий местности и связано 
со скоростью течения воды. Обладая течением, 
размывающим русло и берега, река переме-
щается; на прежних местах русла образуются 
рукава или старицы. Связь рукавов с рекою 
постепенно утрачивается вследствие зарастания 
рает-ью и заноса обоих концов С. песком и 
илом. Тогда С. образует озера, болота и сухие 
русла. С. имеют большое знач. в рыбо-хоз. от-
ношении, т. к. часто они являются высокопро-
дуктивными пастбищами для рыб (особ, для 
молоди) и легко облавливаемы. З а х о д рыбы в 
С. совпадает с под'емом весенних вод; со спа-
дом же воды и на зимовку большинство рыб, 
при наличии связи С. с рекой, уходит в корен-
ное русло реки. 

СТАРИЦКОГО ПОЛУОСТРОВ — вдается D 
Тауйскую губу сев. части Охотского м., дл. ок. 
13 км, шир. 9 км. Покрыт горами до 1.100 м 
выс., с редким лиственничным лесом на скло-
нах. 

СТАРО-АЛЕЙСКОЕ, е .—Змеиногорского рай-
она, Зап.-Сиб. края; осн. в 1750, на р. Алей; в 
21 км от район, ц., 101 км от ст. Рубцовка Том-
ской ж. дороги. Жит. 3.010. Ср. школа, 2 нач. 
шк., МТС, Центр, усадьба свеклосовхоза, почт, 
отд., телефон, маслозавод. 

СТАРОДУБКА—см. Адонис сибирский. 
СТАРОКАДОМСКОГО ОСТРОВ, входящий в 

состав архипелага Северная Земля (см.), от-
крыт в 1913 Старокадомским, доктором экспе-

диции Б. А. Вилькицкого (см.). Небольшой, 
низменный. Находится у с.-з. конца о-ва Малый 
Таймыр (см.). 

СТАРЫЙ ТУРУХАНСК—селение Туруханско-
I о района Краснояр. края. Расположен па бо-
лотистом тундровом о-ве, в устье р. Турухана, 
в 8 км от Енисея, под 65°55' с. ш. и 105° 18' в. 
долготы. Осн. в 1609, в качестве ясачного зи-
мовья, ок. 1662 переименованного в гор. Туру-
ханск (иногда называвшийся - Новая Манга-
зея). До рев. был центром б. Туруханского 
края (еще ранее—Мангазейского уезда). В 1822 
переименован в заштатный город, а после пе-
ренесения районного ц. в е. Ново-Туруханск 
пришел в упадок, прекратившийся только в 
связи с развитием соц. строительства на севере. 
В середине XIX в. в С. Т. было 196 чел., в 
1926 91 чел., в 1933 -186 чел. жителей. Гл. за-
нятия их - рыболовство и охота. 

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. С о д е р ж а -
н и е : 

1. Першие этапы социалистического соревновании. 
I I . Стахановское движение в иромышлсностп и на ж.-д. 

транспорте. 
I I I . Соц.соревионанпе и стахановское движение в сельском 

xojii йстве. 
С. д., возникшее на ш а х т а х Донбасса в 1935, 

в течение нескольких 'месяцев распространилось 
по всему Союзу и охватило Сибирь. Оно яви-
лось новым высшим этапом в развитии соц. 
соревнования и ударничества. 

I. Первые этапы соц. соревнования. Массо-
выми субботниками сиб. рабочие залечивали 
рапы, нанесенные народному хоз-ву коптр-ре-
волюцией и интервенцией, восстанавливали раз-
рушенные ж.-д. пути, заводы и угольные кони. 
Но недостаточное снабжение рабочих .материа-
лами и продуктами и убогая кустарная техни-
ка мешали систематическому повышению про-
изводительности труда. За 1920 ср. месячная 
производительность п о добыче угля в Куз-
бассе не превышала 5 т на горняка, а общая 
добыча едва дошла д о 900 тыс. т, что лишь 
на 100 тыс. т превысило добычу 1919. Справив-
шись с первоочередной задачей восстановления 
нар. хоз-ва на старой технической базе, ком-
мунистическая партия приняла первый пяти-
летний план соц. строительства. Следуя указа-
ниям Ленина о знач. соревнования, XVI все-
союзная партконференция (1929), утвердила 
пятилетний план и приняла специальное обра-
щение к рабочим и трудящимся крестьянам об 
организации соц. соревнования во всех обла-
стях строительства. В это время уже шла 
борьба за механизацию «Большого Кузбасса». 
Массовая производственная перекличка между 
рабочими Урала и Кузбасса, начатая в конце 
1928 по инициативе газет «Уральский Рабочий» 
и '«Советская Сибирь», вскоре переросла в 
мощную волну соц. соревнования. С марта 
1929 угольщики Сиб. включились в соревнова-
ние угольных районов СССР. Призыв же XVI 
партконференции широко был подхвачен в го-
родах и рабочих поселках Сибири. На краевой 
производственной конференции угольных рай-
онов, собравшейся в Анжерке 9 июля 1929, был 
подписан первый краевой хоз.-политический 
договор по соревнованию. Уже эта конферен-
ция отметила, как результат соревнования, вы-
полнение плана добычи угля и о отдельным 
рудникам на 100—114%, хотя снижение себе-
стоимости е щ е отставало. Продолжая дальней-
шее развертывание соревнования, несмотря на 
сопротивление отдельных оппортунистов, 'Куз-
басс достиг выполнения угледобычи за 1928— 
29 хоз. год на 109,4% к пятилетнему плану, а 



по отдельным рудникам до 127% (Прокопь-
евск). В этот первый период соревнования 
Кузбасс еще не был вооружен новой техникой 
(как не были ею вооружены и др. предприя-
тия тяжелой и лепкой индустрии). Но энтузи-
азм рабочей массы создавал максимальные воз-

можности использования ручного труда и из-
ношенной тех/ними. В Омске па 'первое место 
вышла старая суконная фабрика, перевыпол-
нившая все нормы выработки, хотя по изно-
шенности оборудования она была полным ин-
валидом. Наоборот, хорошие станки и машины, 
встречавшиеся в редких случаях, при разгиль-
дяйском отношении к делу и неумелом исполь-
зовании не давали повышенной выработки. 
В конце 1929 проходят окружные с'езды и за-
тем краевой с'езд ударников п о д лозунгом «от 
ударных бригад к ударным фабрикам и заво-
дам». .В начале 1930 ленинский призыв в удар-
ные бригады поднял новую волну ударниче-
ства и соревнования. 

Дальнейшее развертывание соревнования, од-
новременно с освоением повой техники, вы-
звало значит, увеличение плана угледобычи 
в Кузбассе. Создание 2-й угольно-металлурги-
ческой базы па востоке встречало не мало 
трудностей и со стороны оппортунистических 
влияний, шедших от старого руководства 

ВЦСПС, и со стороны подрывных вылазок 
троцкистов и кулачества. Знач. соревнования, 
как могучего средства воспитания и перевос-
питания, ярче всего проявилась на Кузнецк-
строе. Здесь соревнующиеся бригады земле-
копов выполняли ежедневно свой план на 
П9--202% (при норме 6,0 м3 на человека), а 
клепальщики на 135—227%, не прекращая ро-
боты даже в 40-градусные морозы и увлекая 
своим примером массу новых рабочих. Так 
труд превращается «в дело чести, дело славы, 
дело доблести и геройства». Во время весен-
него паводка вся масса строителей, работая 
ночью и днем, спасает площадку строительства 
от водной стихии. «Вчерашние колхозники, 
вчерашние единоличники, которые пришли па 
завод с деревенскими, мелко-буржуазными на-
строен ними, стали передовыми б'орнами на 
фронте строительства социализма» (Эйхе. До-
клад на II краевой партконференции, январь 
1934). В 1931 лучшие ударники Сиб. были 'Пре-
мированы командировкой за границу для озна-
комления с техникой передовых капиталисти-
ческих стран и широко ознакомили рабочую 
массу с результатами своей поездки. Целые 
цехи и заводы об'являли себя ударными. В 
проработке истречипгаго плата па вторую пяти-
летку по Зап. Сибири участвовало 40 тыс. ра-
бочих. Первая пятилетка, построившая фунда-
мент соц. экономики, была завершена в 4 года. 
Условия, обеспечившие первые успехи соц. 
строительства—-«это прежде всего активность 
и самоотверженность, энтузиазм и инициатива 
миллионных масс рабочих и колхозников, 
развивших вместе с инженерно-технически ми 
силами колоссальную энергию по разворачи-

ванию соц. соревнования и ударничества» (Ста-
лин, «Итоги первой пятилетки», доклад на об'-
единенном пленуме ЦК и ЦК,К, 7 янв. 1933). 
Смени о-встречный план, общественный буксир, 
техпромфинплан и хозрасчетная бригада — яви-
лись новыми формами и средствами соц. со-
ревнования при его под 'еме на высшую сту-
пень. В рядах хозрасчетных бригад склады-
вался новый тип соц. рабочего с высокой куль-
турой труда, высокой производительностью и 
высококачественной продукцией. Люди хоз-

расчетных бригад были лучшими ударниками. 
В 1934 только по одному Зап.-Сиб. краю было 
до 1,5 тыс. хозрасчетных бригад с охватом 
более 20 тыс. ударников. О б щ а я масса сорев-
нующихся и ударников достигла 69% всех ра-
ботающих по найму. По профсоюзной пере-
писи 1933, в Зап. Сиб. рабочие черной метал-
лургии (Сталинский и Гурьевский заводы) бы-
ли охвачены ударничеством на 78%, промжил-
строительства на 56,2%, железнодорожио- шос-
сейного строительства на 54,7%, мукомольно-
хлебпой пром-сти на 39,5%. По Вост.-Сиб. краю 
на 1 января 1934 было охвачено соревнованием 
и ударничеством 20,8 тыс. и з 51 тыс. работаю-
щих <40,8%), в т. ч. и о пром-сти 6,6 <45,5%), 
но строительству 7,3 (50%), н о транспорту и 
связи 23 (33,8%), по сел.-хоз-ву 0,7 (21,2%), по 
социально-культурной группе 3,9 тыс. (33%). 

(Призыв т. Сталина к овладению техникой 
было горячо подхвачен 'ударниками Сибири. 
Уже в 1933 по Зап. Сиб. работало в техниче-
ских кружках более 50 тыс., а в 1934 — до 
100 тыс. рабочих (в т. ч. более 40 тыс. прошли 
испытания по техминимуму), в результате овла-
дения новой техникой месячная производитель-
ность труда шахтера за 1930—34 поднялась 
с 19,3 до 36,3 т. Росло и рабочее изобретатель-
ство. В соц. соревновании выдвинулась фигура 
ударника -из, отовца, лучшего из лучших (по 
имени ударника Донбасса Никиты Изотова) . 
Каждый изотовец не только сам в совершен-
стве овладевал механизмами и перевыполнял 
нормы, но и обучал десятки других рабочих, 
как это делали угольщики Кузбасса: Печень, 
Врачер, Хоро1хордин, Кутмирчик , Шишляини-
кс в, Скударпов и металлурги Кузнецкого 
заводя: Рябинин, Г,а гири,.] юк, Примаченко. Бог-
дан, Ковальчук, Селицкий, Воронов и др. Удар-
ники Сталинского завода осваивали его слож-
нейшие агрегаты нередко превосходя nix проект-
ную мощность. По справкам «Кузбассугля», тя-

желая врубовая машина в ср. давала в Зап. Вир-
гинии (США) 3 с лишним тысячи г IB месяц, 
в Руре (Германия) 2 с лишним тысяч г., в Дон-
бассе 2.900, а в Кузбассе за первое полугодие 
1935 она дала по 5.340 т в мее. (в отдельных 
же случаях до 10 тыс. т). Ср. производитель-
ность отбойного молотка в Руре была 128 г 
в Донбассе 180, в 'Кузбассе — 270. Средне-ме-
сячная откатка на электровозах в Донбассе, 
как и в Руре, давала ок. 12 тыс. тонно-км, 
a IB Кузбассе 15,6. На основе овладения новой 
техникой развернулось всекузбасское соревно-
вание рудников. П о д лозунгом «Превратим 
Кузбасс во второй Донбасс» шла борьба за 
переходящие мандаты на шрагао участия во 
веекуэбасском слете победителей, охватившая 
в 1935 более 20 тыс. соревнующихся. 

II. Стахановское движение в промышленно-
сти и на ж .-д. транспорте. Кузнецкий метал-
лургический з а в о д им. Сталина не только по 
своему оборудованию, но и по производитель-
ности труда уже стоял на уровне американских 
металлургических гигантов. За 1930—35 коли-
чество отбойных молотков в 'Кузбассе увели-
чилось в 60 (раз, электросверл в 17 ,раз, кон-
вейеров в 15 р а з и т. д. Выемка угля к 1935 
была уже механизирована на 75%, доставка 
на 83, откатка на 40%. iHa XVM пар тс 'езде нар-
ком тяжелой пром-сти т. Орджоникидзе ска-
зал : «Для того, чтобы посмотреть образцы хо-
рошей работы, хорошей механизации — для 
этого нашим угольщикам надо ехать не в Гер-
манию и Америку, а с ' ездить в Кузбасс посмо-
треть, как дело там поставлено». Так ударная 



бригада забойщика Прокопьевского рушника 
И. А. Борисова свой годовой план 1934 выпол-
нила за 3 месяца до срока. Наркомтяжпром 
премировал т. Борисова автомобилем, а пра-
вительство наградило орденом Ленина. Бори-
сов давал уже до 120 т «а отбойный молоток. 
•Ho общая производительность труда по Куз-
бассу, поднявшаяся за 1930—35 с 1,1 до 1,54 т 
«а упряжку, еще значит, отставала от разви-
тия механизации, так же, как и в ряде других 
отраслей про:м-сти. Когда забойщик шахты 
«Цантральная-Ирмино» в Донбассе А. Г. Ста-
ханов в 1935 дал свой исторический рекорд 
175 г на отбойный молоток, это послужило 
толчком для под'ема соц. соревнования на выс-
шую ступень. Про колье® окис шахтеры уже в 
сентябре 1935 послали свою бригаду для изу-
чения опыта стахановцев Донбасса. Но мест-
ные партийные, профсоюзные и хоз. органи-
зации еще медлили с оказанием стахановцам 
организационной помощи. Трест «Кузбаосуголь» 
тормозил массовое движение, рекомендуя лишь 
«опытное применение стахановских методов». 
В 'своем выступлении на I всесоюзном совеща-
нии стажапоюцав, в ноябре 1936, тов. Сталин 
отметил Зап. Сибирь в числе отстающих обла-
стей: «То же самое надо оказать о Западной 
Сибири, о Кузбассе, где еще, по всем види-
мостям, не успели «(раскачаться». Впрочем, 
можно не сомневаться, что наши партийные 
организации возьмутся за это дело и помогут 
стахановцам преодолеть трудности». Этот 
справедливый упрек т. Сталина был близко 
воспринят зап.-сиб. организациями. Стаханов-
цы-металлурги Сталинского завода — Матюшко, 
Исаенко и сотни других—подняли выпуск ста-
ли из мартенов до 150 тыс. т, тогда как аме-
риканские специалисты-консультанты опреде-
ляли 'проектную мощность завода в 90 тыс. 
тайн. Вопреки всем инструкциям продолжитель-
ность плавки стали была снижена. Первые ус-
пехи С. д. помогли Кузбассу к концу 1935 
полностью ликвидировать свой угольный долг 
стране, а Анжеро-Судженский и Прокопьев-

ск"" рутпикч досрочно выполнили готовой план. 
Первые стахановские рекорды отбойного мо-
лотка дали: орденоносец И. А. Борисов (пере-
крыл 'Свою норму в 46 раз) — 778 г, Р. Н. Ма-
чехин — 1,446 т '(Прокопьевск). М. П. Пав-
лов— 991 г и В. В. Печень — 738 г {Анжеро-
Сутженск и Баипов —1.000 т (Ленинск). По 
электросверлу: А. А. Зайнутдинов — 981 т 
(Прокопьевск) и Д. Н. Олейников — 2.100 т 
(Киселевский рудник) и т. д. Зайнутдииов и 
Павлов были также награждены орденом Ле-
нина. Машинисты врубовых машин стали да-
вать за смену до 1.150 (Шишлянников) и 1.300 т 
(Хапченко—'Ленинск). Всесоюзный рекорд вы-
воза угля на электровозе — 7.024 г показал 

комсомолец Коровин (Анжеро-Судженск). 
Это были люди, «которые полностью овла-

дели техникой своего дела, оседлали и погнали 
ее вперед» '(Сталин). Это были рекорды все-
союзного масштаба, сломавшие технические 
нормы старой России и современых капитали-
стически х стран. Опыт стахановцев Кузбасса 
заимствуют шактеры Черемховекого бассейна 
в Вост. Сибири. С. д. вывело Черемховский 
бассейн из прорыва и юн досрочно выполнил 
план 1935. За этот 1год производительность 
трубовой машины в Черамбасее поднялась на 
14%, а электровозов—вдвое, при чем механи-
зированная добыча дала уже до 98% всего 
добытого угля. Лучшие стахановцы Чер-амбас-
са—Костецкий, Удачин, Пшовкин и др. из ме-

сяца в месяц перевыполняли нормы ;на 200— 
400%. 

Подобных высоких норм достигли и стаха-
новцы сиб. золотой пром-сти: Парфенов, Каза-
ков, Загривкин, Булин и др. Здесь на амери-
канских механизмах далеко были превзойдены 
«американские нормы». Трест «Запсибзолото», 
перевыполнив программу 1935 на 55%, по про-
изводительности труда вышел на первое ме-
сто в СССР. Те же успехи С. д. имело и в 
леткой пром-сти. На -Барнаульском меланжевом 
комбинате ткачиха Шура Козлова перешла с 8 
на 24 станка. 

На транспорте машинисты сиб. жел. дорог 
подхватили /почин донецкого машиниста Криво-
носа, начавшего водить поезда-тяжеловесы -с 
большой скоростью. Эту возможность преодо-
леть застарелую косность ж.-д. транспорта дали 
новые мощные советские паровозы Ф Д и ИС и 
энергичное руководство наркома путей сообще-
ния Л. М. Кагановича. Застрельщиком стакт-
навеких приемов вождения выступил на Том-
ской ж. дороге И. И. Ишков, машинист Н.-Сиб. 
депо, член ВКП(б). Соревнование мяпиииисгов-
крмвоное-овцов Ишкюва, Майского, Сафонова и 
др. подняло скорость движения товарных со-
ставов с 26 до 40 54 <и в час. К декабрю 1935 
к I краевому совещанию стахановцев промыш-
ленности и транспорта, только на Томской ж. д. 
число машинистов-стахановцев превысило ты-
сячу. Вис стахановских поездов вшюе и более 
превышал установленную норму. Все это по-
зволяло экономить до 300 паровозов и -резко 
увеличило /пропускную способность дороги, при 
чем наиб, успехов добилась Забайкальская ж. 
дорога. 

Почин машинистов ,дапо Н.-Сиб. подхватили 
лучшие машинисты ст. Тайга, Топки, Боготол, 
Рубцовка и др. В ноябре 1935 в Тайгинском де-
по организовалась стахановская колонна паро-
возов им. Л. М. Кагановича. Лучшие машини-
сты боролись за право состоять в ней, и уже 
через месяц в ней было 102 лучших машини-
ста. 

С. д. на ж.-д. транспорте глубоко всколых-
нуло комсомольскую молодежь, среди к-рой 
особ, выделился Костя Воронцов, группорг и 
слесарь-автоматчик вагонного участка ст. Н.-
Сиб., показавший образцы замечательной про-
изводительности труда—вместо нормы в 3 воз-
духораспределителя он ремонтировал за смену 
51 воздухораспределитель. Он добился превра-
щения всей своей комсомольской группы в ста-
хановскую. Группа Воронцова ярко выявила 
свойственную С. д. тенденцию подтягивания 
уровня рабочих масс к культурно-техническому 
уровню инженерно - технических работников. 
Все комсомольцы группы учатся: в вечернем 
комвуэе, в совпартшколе, на курсах по подго-
товке в вуз и др. Рядом с Воронцовым дол-
жны быть отмечены и другие комсорги — иии-
циаторы-стахановцы: группорг завода горного 
оборудования в Н.-Сиб. Анатолий Третьяков и 
5 молодых токарей его группы, перевыполняю-
щие план в 3—4 раза, комсорг левобережной 
Н.-Сиб. ГРЭС Василий Захаренко, выполнив-
ший задания на 500—600% и увлекший на ста-
хановские методы весь механический цех. 

Из инициаторов С. д. на транспорте награ-
ждены ордепиом Ленина-: И. И. Ишков и К. Во-
ронцов (Н.-Сиб.), В. И. Пашенцев (Н.-Кузнецк), 
В. Г. Зайцев (ст. Магочи, Амурской ж. д.) 
и др., в том числе проф. Томского ин-та ин-
женеров транспорта Н. И. Карташев, проявив-
ший исключит, 'инициативу в деле 'оргашизации 



уче1бы стахановцев. На основе изучения опыта 
машинистов-кривоносовцев он теоретически пе-
реработал старые «предельные» нормы, вскрыл 
неиспользованные ресурсы техники и личного 
состава ,и организовал «стахановскую школу» 
на страницах газ. .«.Железнодорожник Кузбас-
са», привлекая стахановцев к взаимному обме-
ну опытом. После этого «стахановские школы» 
стали организовываться т а к ж е на копях и в 
др. производствах, при ближайшем участии 
лучших специалистов. Так, напр., специалисты 
Черемховекого бассейна взяли на себя обяза-
тельство подготовить и з рядовых стаханов-
цев инженеров и техников. 

За первыми стахановскими рекордами следо-
вали стахановские декады и месячники. С. д. 
становилось все более массовым. Стахановцы 
Кузбасса, Сталинского завода и многих др. 
пром. предприятий выдвинули новые методы 
и приемы работы, чем обязали руководителей 
предприятий по-новому перестроить организа-
цию производства, путем безостановочного ис-
пользования механизмов и лучшего разделения 
труда. 1Но преодолеть инерцию было не легко. 
Она нередко осложнялась оппортунистическим 
неверием и прямым саботажем отдельных ру-
ководителей и специалистов и срывала непо-
средственные успехи стахановцев. Кривая угле-
добычи в .Кузбассе иногда падала до 8 5 - 8 9 % 
плана (май 19.45), и потребовалось энергичное 
вмешательство Зап.-Сиб. Крайкома партии, что-
бы снова поднять добычу на стахановский; уро-
вень. Проведя месяц стахановской учебы, до-
менщики Сталинского завода в .апреле 1936 
дали небывалый коэффициент использования 
об'ема печей (0,88) и заняли передовое в СССР 
место по 'черной металлургии. Не отставали от 
доменщиков коксов ик. и и подсобные цехи, но 
по мартену и прокату программа не выполня-
лась. До июня 1936 Кузбасс в целом еще пе 
овладел стахановскими методами работы, но 
за овладение этими методами шла горячая 
борьба, —• стахановцы Кузбасса поставили уже 
перед собой задачу достичь в 1937 американ-
ских норм, а на некоторых 'участках и пре-
высить их. С. д. IB течение первого года сво-
его развития <1935—36) охватило все отрасли 
пром-сти, транспорт и повое строительство. 
Оно пер скинулось и на социалистические по-
ля - - в совхозы и колхозы. 

III. Соцсоревнование и стахановское движе-
ние в сельском хозяйстве. Развитие С. д. в сел. 
хоэ-ве Сиб. было подготовлено п р е ж д е всего 
развитием соц. соревнования и ударничества. 
Большую роль в этом сыграли рабочие, посы-
лаемые из городов для помош/и в посевную 
и уборочную кампании, и рабочие ряда пром. 
и транспортных предприятий. Так, в 1932 все 
колхозы Топкинского района были охвачены 
соревнованием за скорейшее проведение хле-
боуборки и хлебосдачи государству в .«борьбе» 
с Поспелихинским районом. Рабочие одного из 
лучших по Союзу, зла меню поеного Тонкинско-
го ж.-д. депо помогли колхозникам в ремонте 
с.-х. инвентаря, IB самой убсирке и скорейшей 
вывозке на ссыпные пункты зерна. Бригады 
отдельных паровозов взяли на себя соц. по-
мощь отдельным колхозам. 

Совхозы и МТС на деле помогли наладить 
соревнование ,в колхозах . Наиб, распростр. по-
лучили в деревне на том этане такие формы 
соц. соревнования, как общественный буксир, 
встречные планы, принятие конкретных обяза-
тельств. .В национальных областях и районах 
соц. соревнование и ударничество имели неко-

торые своеобразные дополнительные формы. 
Так, летом 1931 в Онгудайском аймаке (Ойро-
тия) был организован общественный смотр жи-
вотноводства. Перед лицом комиссии и тысяч-
ной массы зрителей прошли табуны лошадей, 
крупного рогатого скота н стада овец и мо-
лодняка и з 3 алтайских к о л х о з о в 'Караколь-
ского сельсовета. Старейший и передовой кол-
хоз «Дянны Дюрт» об'явил себя ударной жи-
вотноводческой коммуной с перечнем конкрет-
ных самообязательств и обратился с письмом 
ко всем колхозам—поддержать е го инициативу. 

С организацией политотделов при МТС и сов-
хозах соцсоревнование в с.-х. секторе Сиб. 
вступило в новый период развития — вширь и 
вглубь. В лице начальников и работников по-
литотделов и их .газет в деревнях и районах 
появились крепкие и политически высокораз-
витые большевики-организаторы. Соц. соревно-
вание и ударничество .1 непосредственно связы-
ваются п р и их руководстве с борьбой за орга-
пизациопно-хозяйственное и политическое укре-
пление колхозов, за новую дисциплину труда, 
за охрану соц. собственности, за первоочеред-
ное выполнение гос. обязательств. Огромное 
значение имели и краевые слеты лучших удар-
пиков—.колхозников, трактористов. Участники 
слетов (провели в своих районах и колхозах 
широкую массовую работу и тем 'содейство-
вали созданию еще более благоприятной об-

становки и общественного мнения вокруг удар-
ничества и соц. соревнования т а всех участ-
ках народного хоз-в,а. 

В 1934 и 1935 одним из наиб, .ярких проявле-
ний соц. соревнования и ударничества в сел. 
хоз. Сиб. было движение знатных вязальщиц. 
Они показывали небывало-выс окую производи-
тельность труда. Напр. в Тяжиноком районе 
вместо нормы в 400 снопов к день У. Я. Го-
лоекок'оиа, член райисполкома и член ЦИК 
СССР, 1В1я.зала 1,160, М. П. Стиле, член Край-
и с п о л к о м а ^ ! .224, iM. П. Волкова—(1.205. Дви-
жение пятисот'ниц открыло новую страницу в 
борьбе за иыеюнсие урожаи еах.арной свеклы. 
В 19Ж передовые свекловичные звенья в Зап. 
Сиб. соб,раш урожаи, намного превышающие 
средний <130 ,ц по СССР в 1935): так Е. М. Пи-
рогова (Барнаульский район) сияла по 396 ц 
с га, М. С. Колодчук (того же района)—.по 
280 ц. В 1936 в колхозах Зап. Сиб. за урожай 
в 500 и более ц свеклы соревновались 700 
ввеныев и за урожай в 300 — 400 ц свыше 2.000 
звеньев. 

Организованный в 1935 производственный 
доход им. тов. Сталина по развитию живот-
шов'Одетва и лучшему проведению весеннего 
сева вызвал новую волну ударничества и со-
ревнования. К этому времени в колхозах и 
совхозах Заш. Сиб. насчитывалось более 50 тыс. 
соревнующихся, десятки тысяч ударников и 
участников соревнования было в колхозах . 

Весьма примечательны успехи 'стахановцев 
•в сиб. маслоделии и сыроварении. Эти успехи 
(имеют всесоюзное и мировое значение. Мастер 
партизанского маслозавода в Чулыме А. Ф. 
Дубельцик, вопреки утверждениям «теорети-
ков»-1прсдельщ1И1ков, выработал несколько де-
сятков ящиков идеального м.асла, качеством 
|в 100 баллов. Вместе с Дубельциком в том же 
Чулыме выдвинулся сыровар-комсомолец Спи-
ридон Якубовский. Много времени ученые 
тщетно искали способ обезжиривания обрата. 
Якубовский опрокинул существующую норму 
0,08% жира в обрате и добился оставления 
в обрате лишь слабых следов жира—'0,01%. 



Метод Якубовского одной лишь Зап. Сиб. дает 
344 Т добавочного масла на сумму в 5 млн. 
руб. В начале 1936 в Зап. Сиб. насчитывалось 
245 стахановцев маслоделия и сыроварения. 

Выдвинулись IB Сиб. замечательные стаканов-
цы в области животноводства. 12 передовиков-
животноводов в одной только Зап. Сиб. были 
награжденные орденом Ленина (Т. С. Иванова, 
А. К. Чернышева, М. Ф„ Вабина, 'К. В. Дашкина, 
Ф. Ф. Холдобин, Д. iH. Коробов, .М. Я. Цыга-
ненко, И. iM. Строчков, П. И. Линясь, Д. Мы-
заев, И. М. Лобач, В. Й. Ефремов) , 19 чел. ор-
деном Трудового красного знамени и 14 чел. 
«Знаком почета». Из этих товарищей наиб, яр-
кой фигурой является орденоноска Т. С. Ива-
шова, • работающая дояркой -телятницей в /про-
филактории мясомолочного совхоза «Шахтер», 
Тайпинакого района. Здесь, настойчиво овла-
девая зоотехникой, она за 1 Уч года полностью 
сохранила 550 телят, добившись их среднесу-
точного привеса от 750 до 1.550 граммов. По 
Омской обл. из среды стаканоицев и стахано-
вок животноводства особено выдвинулись 30 
чел., награжденные затем орденами. М. J<. Ра-
зина, доярка илемсовхоэа № 54, добилась сред-
него удоя на корову—3.100 л, П. В. Комлева, 
доярка совхоза им. Сомса, получила удои 
в 3.040 л. Е. Т. Малашкина —• в 3.700. тогда как 
ср. удой по области —1.162 литра. Зав. свино-
водческой фермой колхоза им. Буденного 
ИоилыКульокого района достигла приплода 
в 25 поросят на свиноматку. Чабан колхоза 
«.Червой ый прапор» Марьяновского района 
М. И. Проскурня получил от 89 маток породы 
«Прекос» 138 ягнят и настриг шерсти 5 кг 
с овцы. 

Высокие нормы производительности дали 
многие тояктористы, превысившие ср. норму на 
100— 140% и комбайнеры Зап. Сиб., убравшие 
более 500 га за сезон. И з них получили ордена 
Ленина: бригадир-тракторист С. В. Редькии 
(колхоз «Ш'П"Т)м» Титове к о г о района, Заш.-сиб. 
края) и комбайнеры А. А. Ведерников (Бедня-
ковюкаи МТС Омской обл.) и И Г. Ожерельев 
(Красноярская МТС Омск, обл.); награждены 
орденом Трудового красного знамени: И. А. 
Многолетний, А. Р. Зиновьев, iM. П. Харитонов, 
К. М. Кулькова и по Омской обл.— А. Т. Стар-
цев. Ряд комбайнеров и трактористов были на-
граждены «Знаком почета». Не мало наград 
получили также стахановцы-льноводы. 

Л и т . : Сталин, И. Речь пя первом Всесоюзном сппешя-
нии гтяхановцев. Материалы декабрьского пленума Ц К П К П ( б \ 
1935; Сб. „Стахановцы Кузбасса". Н.-Сиб. . ЮЗЯ; Знатные вя-
зальщицы. Н.-Сиб. , 19Я5; За высокий урожай сахарной свеклы, 
Н. -Сиб. , 193^: По пути А Стаханов*", Н. -Сиб. , 1935: Стяхя-
иовны о себе и своей работе, Н.-Сиб.. 19°,11; Когтя Ророичов 
—Люкяпов Ленинского Комсомола. Н . - Г и б 1936., Сб. „Мяс-
ТРРЯ Соц. Земледелия". Н.-Сиб. . I03R; Шохин, Е. А. Л'одл и 
машины. Н.-Сиб. , ЮЗП; Borucon. f f . Рясскяз орденоносца, 
Н . - С н * . . 1°"6 ; A/ipkcpphvo. Pvcihou И ВОЛКОВ. Стяхянокскяя 
деюпя в пл»мхозр " S4, Ом<-к 193R. В I I I . 

CTAXEF.B. Дмитрий Иванович (1840—1904)— 
писатель. Сын вятского купца. Получил домаш-
нее образование. С юношеского возраста жил 
много лет в Сибири, совершал длительные по-
ездки по ней—ло Амура включительно. Начал 
выступать в печати со второй половины 60-х 
голов. Вернувшись в 70-х гг. в Европ. р оссию, 
редактировал журн. «Нива», «Русский Вестник» 
и др. Напчгял ояд романов повестей, путевых 
очерков. Наиб, популярностью в свое время 
пользовались ооманы: «Домашний очаг», «Горы 
золота», «Студенты». Собрание сочинений С. 
в 19 томах издано в 1904 в СПб. Вольфом. 
Сибирская действительность отражена в про-
изведениях С. мало и поверхностно, это преим. 

жизнь сиб. купечества (кяхтинского) и золото-
промышленников. По своему удельному худо-
жественному весу творчество С. весьма не вы-
соко и имеет ярко выраженный идеалистиче-
ский и великодержавный характер. 

СТАЧЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ—см. Революцион-
ное движение и Забастовки и стачки. 

СТЕКЛО—свободное пространство поды в се-
редине зарастающего озера (в Барлбшккой 
степи и др. местах). 

СТЕКЛОДЕЛАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ.—Основателем С. п. в Сиб. следует 
считать извести, ученого и исследователя Эри-
ка Лаксмана (см.), впервые применившего для 
варки стекла глауберовую соль, к-рой Сиб. 

' очень богата. В 1784 Э. Лаксман, вместе с куп-
цом Барановым, основал первый стеклодела-
тельный завоД у с. Тальцы в 45 щм от Иркут-
ска вверх по р. Ангаре. Позднее этот завод 
назывался Покровским и в 20-х гг.— Тальцин-
ским. Благоприятным условием для развития в 
Сиб. С. п. было также изобилие топлива—дров 
и каменного угля: на изготовление 1 т стекла 
требопалось 2—3 т каменного угля или 4-—6 т 
дров. На плохих заводах расход дров дости-
гал до 12 тонн. Гл. сырые материалы для про-
изводства стекла (песок, известняк и сульфат 
или сода) имеются в Сиб. в изобилии. До рев. 
в Сиб. равповремепно работал 21 стеклодела-
тельный запод, при чем наиб, мощными были 
Покровский (в с. Тальцы), давапший в год до 
289.000 пуд. стекла, и Знаменский (ныне Запод 
«Памяти 13 борцов» — с м . ) — д о 221 тыс. пуд. 
остальные были мелкими заводами с выработ-
кой от 3 до 10 тыс. пудов. К концу 1934 в Сиб. 
работали след. заводы: Верхнеудинский (Улап-
Удэ) производительностью в 1.000 т, Тальцип-
ский—1.600, Красноярский («Памяти 13 бор-
цов»)—6000, Бийский (им. В. И. Ленина— 
3.000, Лучановский (в 17 км от Томска) —900, 
Моряковский (в 40 км от Томска) — ООО. Про-
изводительность всех заводов 13.100 тонн. 

В Улан-Удэ (Верхнеудинске) в сентябре 1936 
пущен в ход мощный механизированный стек-
лозавод на 10 машин Фурко с производит. 
14.000 т. В Томске монтируется завод с произ-
водительностью 1.300 т стекла в год. Намечены 
постройки заводов в Кемерово и др. С. п. дает 
много экспортной продукции. Уже теперь Бий-
ский запод производит оконное стекло на экс-
порт. Верхнеудинский вырабатывает поплавки 
для рыболовных сетей—экспорт в Японию; и 
экспортировал в Монголию оконное стекло. 

Л и т . : Поночппсв, И. Ф., npo'h. СТРКЛ •деллт'льные злво 
ды в Сибири, „Керамика и Стекло", 1925. 3—4: е'оже. Перс-
пективы рлзвиттт стекольной промышленности в Сибири, 
там же, 193?, 7; Ло'ппнгн'о, А. Т. Стекло пя службу Куз-
бяссу, Н. -Сиб. , 193'' Лп"овы>г. В. Сибирское стекло, „За 
Индустриализацию Сибири", 19:?9. И . П о н о м а р е в. 

СТЕЛЛЕР ( Ш т е л л е р ) , Георг - Вильгельм 
(1709—46)—немецкий путешественник, ад'юикт 
Акад. Наук. Изучал, как член экспедиции Бе-
ринга, фауну Камчатки, сев.-зап. бер. Сев. Аме-
рики и о-в Берингова м. (1741 —46). Перу С. 
принадлежит книга «Описание Камчатки», изд. 
в 1774 во Франкфурте и Лейпциге. В интерес-
ной ст. «О морских зверях» («De bestiis marinis, 
1753), между прочим, подробно описана впер-
вые открытая им в Беринговом заливе, близ 
бер. С. Америки (1741) ныне уже вымершая 
«мооская корова» из отр. сиреневых—Rhytina 
stelleri, большое в 10 м дл. млекопитающее с 
толстой голой кожей и крупными грудными 
и полулунным хвостовым плавниками, жившее 
в море и питавшееся водорослями, последний 
экземпляр был убит в Беринговом м. в 1768. 



СТЕЛЛЕРИТ —ом. Цеолиты. 
СТЕНОЛАЗ — см. Пищуховые. 
СТЕПАНОВ, Александр Петрович (1781 — 

1837) — писатель. В 1822—31 годах был ени-
сейским губернатором. Написал роман «По-
стоялый двор», где идеализируется помещичья 
жизнь. Организовал в Красноярске литер, сб. 
«Енисейский Альманах» (см. Альманахи лите-
ратурные), в к-ром поместил снос «Путешест-
вие в Кяхту из Красноярска». Ему же принад-
лежит двухтомная работа «Енисейская губер-
ния» (СПб., 1835). 

О " е м : Русский Биографический Словарь, Ю09 (с'атья 
Б. Д . Модза.юиского). 

СТЕПАНОВСКИЙ ЗОЛОТОЙ ПРИИСК—в 
Юж.-Енисейском районе, расположен тю рч. 
Шаулкон. Прииск заявлен в 1839; с 1843 по 
1897 выдал золота 2.614 кг. В последующие 
годы работы производились редкими одиноч-
ками старателями. Считается выработанным 
для мускульных работ. 

СТЕПАНОВСКИЙ СВИНЦОВО - СЕРЕБРО -
ПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД — о ф и ц и а л ь н о открыт 
в 1888 (м-ние известно с 1883), расположен в 
373 км на Ю.-З. от г. Каркара,шпека. Функ-
ционировал до 1907. Дальнейшие попытки воз-
обновить работы завода не имели успеха из-
за невыгодных экон. условий (напр., плавка 
металла велась на степных кустарниках и скот-
ском помете). С 1883 по 1907 включит, на за-
воде .выплавлено 1.944 т свинца и 16 т 643 кг 
серебра. Руда на завод доставлялась с руд-
ников группы Кызыл-Эсне (см.). 

Л и т.: IltuyxiiH. В. А. Металчурпш в Киргизской степи 
М. Л. , 192(5; 7{/tacHonththCKin'i, А. Серсбро-гнинцовые руды 
Киргизской степи, „Истеегненнме Проншюлительиыс Силы 
России", т. I V . и. 8, Пгр., 1918; Об/ц'чгн, В. А. Рудные ме-
сторождения, М. Л. , ПУЛ). И . Ч. 

СТЕПИ СИБИРИ — и о своему происхожде-
нию и но форме разделяются на широтно-зо-
нальпые и островные. К ш и р о т н о-з о п а л ь-
н ы м относится обширный массив Обь-Иртыш-
ских степей: Ишимская, Барабинская, Кулун-
диискан и др., занимающих всю юж. часть 
Зап.-Сиб. низменности, сев. часть к-рых через 
полосу лесостепи граничит с тайгой, южная 
же, сливаясь с Казахскими С., уходит далеко 
за пределы Сибири. В направлении с 3. на В. 
они простираются от вост. отрогов Уральских 
гор до р. Оби. Равнинный рельеф С. на севе-
ре слабо нарушен небольшими гривами, имею-
щими сев.-вост. направление и болотно-озер-
ными понижениями; в центр, части—бессточ-
ными озерными котловинами и в юго-тост, уг-
лу междуречными грядами, ориентированны-
ми на С.-восток. Описываемая территория и 
третичное «время была занята широколиствен-
ными лесами, по в последующий период, бла-
годаря все возрастающей коптинентальности 
(смена ледниковых и межледниковых перио-
дов), вышла из подлеса и приняла современ-
ный характер. Имея большую протяженность 
с С. иа К)., Обь-Иртышские степи отражают 
па себе изменение климатических условий в 
основном повышение ср. год. t° в пределах 
от 0° до 2° и уменьшение количества годовых 
осадков примерно от 320 до 190 мм. 

Проф. П. Н. Крылов делит всю эту терри-
торию па след. 4 подзоны: 1) Дернисто-луго-
вая (северная). Лесостепь. Количество степных 
форм до 40%. Облесненность 40—60%. Почвы 
черноземом»тные. Характеризуется большим ко-
личеством озерных и болотных понижений. 
Наиб, распространены солончаковые, болотные 
и лесные луга. Степные участки приурочены к 
наиб, повышенным частям рельефа. 2) Разно-

травно-луговая подзона. Степных форм 40— 
60%. Облесненность 45—20%. Почвы: тучные 
и средние черноземы, часто солонцы и солон-
чаки. В раст-и много лугового разнотравия, но 

встречаются также узколистные злаки и полы-
ми. 3) Ковыльно-кипцовая подзона. Степных 

форм 60—80%. Облесненность 20 1%. Почвы 
преим. юж. черноземы и каштановые, ок. де-
прессий солонцы и солончаки. Раст-ь состав-
лена узколистными злаками (ковыль, кипец, 
тонконог), полынями и небольшим количест-
вом разнотравья. На В., вдоль р. Оби, эта под-
зона поворачивает на Ю.-.В., охватывая Бар-
наульский район с ленточными борами и Алей-
ский район. 4) Безлесно-лугово-степная (край-
няя южная). Степных форм 80—90%. Облес-
ненность 0%. Преим. каштановые почвы. Ха-

рактеризуется разнотравными злаковыми С. с 
пятнами полупустынного типа. Первые три под-
зоны относятся к лесостепи, последня,я-же со-
ставляет безлесно-степную зону (см. Барабин-
ская степь, Кулундинская степь). 

О с т р о в н ы е с т е п и. За р. Обыо, при дви-
жении па В., благодаря сильной расчлененно-
сти рельефа, С. приобретают островной харак-
тер и среди остальных типов занимают мень-
ший уд. вес. В отличие от широтио-зональных 
они ведут свое происхождение от ряда смеж-
ных горных систем, перехватывающих осадки 
и создающих в этих местам степной режим 
(Кузнецкая, Камская и др.), или же об 'яс-
няются теологическими катастрофами, гл. обр., 
образованием грабенов (степи Алтая и Забай-
калья). Для островных степей „характер™, кон-
центрическая зональность с наиб, выражен-
ными стенными ядрами в центре и постепен-
ными переходами в лесостепь и тайгу. Наиб, 
интерес представляют котловинные С., пер-
выми иа к-рьих при движении на В. за р. 
Обью будут Бийско-Кузпецкие, состоящие из 
основных массивов Бийско-Чумышской, Бий-
ско-Катунской и Кузнецкой. По флористиче-
скому составу они являются прямым продол-
жением Обь-Иртышских С., отличаясь от них 
обедненным .составом, при этом некоторые 
степные формы Обь-Иртышских С. находят 
здесь свою вост. границу. По характеру раст-и 
эти С. слагаются из центр, остепненных ядер, 
типа разнотравно-луговой подзоны, переходя-
щих к окраинам в дернисто-луговую лесостепь. 
Э Бийско-Катунской С. разнотравно-луговое яд-
ро отсутствует. Почвы — средние и тучные чер-
ноземы на суглинках. Засоленные почвы встре-
чаются IB Кузнецкой степи. Ближе к периферии 
чаще встречаются подзолистые почвы. Далее 

иа В. расположена группа Приенисейских С., 
в состав к-рых входят : Красноярская , Ачин-
ская, Июсо-Ширинская, Минусинская и При-
абаканские степи. В растительном покрове, вза-
мен многих выпадающих видов зап. С., появ-
ляется ряд вост. и горных форм. Ачинская и 
Красноярская С. относятся к дернисто-луговой 
подзоне с черноземными почвами и только юж. 
часть Красноярской—-к безлесно-стенной. Ос-
тальные Приенисейские С. имеют своеобраз-
ный характер с ярко выраженными ядрами по-
лупустынного типа, гл. обр., на каменистой 
степи. Почвенный покров по сравнению с пре-
дыдущими много беднее, в основном распро-
странены каштановые почвы, средние и юж. 
черноземы, солонцы и солончаки. В раститель-
ном покрове впервые отмечается здесь 4-зла-
ковая С., составленная в основном 4 злаками 

— ковыль волосатик, овсяница (кипец), келе-
рия обыкн., змеевка приземистая. Проф. Ревер-
датто выделяет следующ. степные ассоциации: 



1) пустынные ассоциации каменистых С., 2) 4-
злаковая С. различных вариатов, 3) крупно-ко-
быльно-полынная С., 4) овсецово - ковыльная, 
5) разнотравно-луговая и 6) дернисто-луговая 
(ICM. Минусинская котловина). За Енисеем рас-
положена наиб, близко к Красноярской — Кап-
ская степь. Характерным для лее является 
большая расчлененность рельефа, о почвенном 
отношении наличие ценных кармаиистых чер-
ноземов, а также только здесь распростране-

ны практически мало - ценные - черноземовид-
ные почвы «пыхуны». Впервые встречается т. 
наз. бугристая С. со своеобразным чередова-
нием почв и раст-и на вершинках бугров и 
в межбугровых понижениях. На остальной пло-
щади разнотравно-луговая и дернисто-луго-
вая лесостепь. Еще далее на iB. находятся Ба-
лаганю - Иркутские лесостепи, расположенные, 
гл. обр., ла первых террасах в долинах р. Ан-
гары, Унги, Осы и др., чередуясь в прирусло-
вой части с солончаками и в притеррасной— 
с облеснепными склонами. П о ч в ы — ч е р н о з е м ы 
и подзолистые. И, наконец, за оз. Байкалом 
расположена целая группа т. наз. степей За-
байкалья. Здесь сиб. С. находят свою вост. 
границу. С. Забайкалья состоят из Приаргупо-
Ононских, Агинской, Селенгинской, Нерчин-
ской, Еравнинской, Баргузинской, Ольховской 
и др . Из них первые две относятся к Южно-
Даурским, а остальные к островным С. и обус-
ловлены резко выраженной расчлененностью 
рельефа Забайкалья. Из почв встречаются юж. 
черноземы, каштановые, подзолистые и др. 
Наиб, характерные растительные ассоциации—• 
танацет'/вая, морковниковая, четырехзлаковаи, 
ковыльно-полынная, каратанниковая и др. В 
флористическом отношении 'С. Забайкалья ха-
рактеризуются наличием совершенно новых,, не 
встречающихся в др. С., вост. и монгольских 
степных форм (ом. Забайкалье). 

Особо нужно выделить горно-долинные 1С. 
Алтая, расположенные на выс. от 900 до 2.000 м. 
Они приурочены, гл. обр., к долинам основных 
рек и обязаны своим происхождением горооб-
разовательным процессам послетретичного вре-
мени (на месте грабенов). Почвы каштановые, 
щебнистые, солончаковые и др. Климат резко-
континентальный. Вегет. период короткий, нет 
почти ни одного летнего месяца, когда бы t° 
не опускалась ниже 0°. Зимы малоснежны. 
Благодаря изолированности степных участков 
Алтая, раст-ь последних носит своеобразный 
характер, выражающийся в частности в .нали-
чии большого процента эндемичных форм. К 
наиб, крупным С. Горного Алтая относятся 
Чуйская, Курайская, Уймопская, Опгудайская, 
Коксинская, Абайская, Капская и Катунекан. 
Первые две наиб, высокогорны и пустынны, 
резко отличны от всех остальных. Раст-ь всех 
С. состоит из узколистных злаков, караганни-
ка, полыней и разнотравья. Вдоль рек заросли 
ивняка и березняка с солончаковыми лугами. 

Помимо перечисленных основных степных 
массивов, в пределах этих же широт, часто 
встречаются небольшие стопные участки—в ви-
де юж. оетепнанных склонов в тайге и неболь-
ших речных долин. За пределами указанных 
широт такие участки также отмечаются далеко 
на севере, в Якутии. С некоторым приближе-
нием к степям указываются Амурские луга 
(прерии) и разнотравная холмистая Ханкайская 
С. с ирисовыми, Л О М О Н О С О В Ы М И , огоньковыми 
и др. ассоциациями. 

Обширные степные пространства Сиб. явля-
ются территорией развития сел. хоз-ва. В по-
лосе распространения черноземов развито зем-

леделие. Высеваются: пшеницы, овес, ячмень, 
рожь и др. культуры. На севере, в пределах 
дернисто-луговой подзоны, развито молочное 
животноводство, а также в местах с наиб, ко-
личеством осадков развиваются технические 
культуры—лен и др. юж. С., пе всегда при-
годные для земледелия,—используются под жи-
вотноводство. В наиб, засушливых С. Хака-
сии, Чуйокой долине и Алейской С. применяет-
ся орошение. 

Л и т.: Комаров, В. / / . Краткий очерк растительности 
Сибири, Пгр . , 1922; Крылов, II. II. Слепи западной части 
Томской губернии, . Т р . почв.-ботаннч. экспедиций по иссле-
дованию колонизационных районов Азиат. России", ч. 11 (бо-
танич. исследования 1913), в. 1, Игр . , 1916; его же. Очерк 
растительности Сибири. Статистнкп э к ш ю и . бюллетень № 17, 
Томск, 1919; PeeepOammo, В. В. Происхождение Пийской 
степи, Томск, 1927; его же. Приабакапскне степи и орошае-
мые земли в системе р. Абакана, Томск, 1928; его же. Расти-
тельность Сибири, Н. -Сиб. , 1931; Паромов, В. И. Раститель-
ность черноземной полосы Западной СиЛнри, „Зян. Зап.-Сиб. 
Гос. Рус. Геогр. Об-ва", т. X X X I X . Омск, 1927; Горшенпн, 
К. II. и Винокуров, М. А. Почвы и почвенные районы Си-
бири, I I . -Сиб. , 1931. 3 . н Н. Т а р ч е в с к и е. 

СТЕПНОЙ-БАДЖЕЙ, е.—ц. Степно-Баджей-
ского сельсовета Майского района Краснояр. 
края. Осп. в годы усиленной колонизации Ман-
ской тайги в конце XIX века. Расположен на 
рч. Степшой-Баджей, прит. р. Малы, в 20 км 
от последней, в 67 км от район, ц. (с. Шало) 
и в 80 км от ст. Камарчага, Вост.-Сиб. ж. до-
роги. Население занимается гл. обр. земледе-
лием и пушным промыслом. В истории пражд. 
войны и партизанского движения С.-Б. полу-
чил широкую известность, как один из цент-
ров партизанского движения (отряды тт. Крав-
ченко и Шетинкина). После продолжительных 
боев 28 июня 1919 С.-Б. был эвакуирован пар-
тизанами, занят колчаковцами и интервентами 
(чехи и итальянцы) и сожжен ими. Население 
С.-Б. специальным указом Колчака было лише-
но земельных наделов. 

«СТЕПНОЙ КРАЙ»—большая общественно-
литературная газета, изд. в Омске в конце 
1890-х годов. Предшественником се был «Степ-
ной Листок», осп. К. М. Голодниковым в июле 
189.3. В половине 1895 «С. К.» фактически пе-
решел в руки к р у ж к а политических ссыльных 
и местной радикальной интеллигенции; фор-
мальным редактором числился И. Ф. Соколов 
(либерал, отставной генерал, когда-то исклю-
ченный из Казан, ун-та и отданный в солдаты). 
В редакционный коллектив входили Л. Я. Чер-
мак, С. Флоровекий, О. Н. Фигнер, JB. Д. Соко-
лов («Митрич»), М. В. и С. П. Швецовы и мест-
ные деятели—Я. Севастьянов и А. Букейхан. 
Сотрудничали в газ. П. Я кубов ич - Мел ыи ип 
(живший в Кургане), И. Овсянкин, В. Дзюбин-
ский, Д. Клемепц, Белоногов, Беляков и др. 
Наряду с народишками работали в газете и 
марксисты, освещая вопросы рабочего движе-
ния Сиб. и Урала. Был помещен также ряд 
статей о положении приисковых рабочих (в чи-
сле авторов историк В. И. Семевский). Газету 
использовали марксисты для об'единения с.-д. 
работников Урала и для организации забастов-
ки рабочих в Златоусте в 1897 (см. № № 42, 43, 
131 и 132 за 1897). Недовольные газетой крае-
вые власти воспользовались амартыю издателя 
газеты и оттеснили кружок политических ссыль-
ных от руководства изданием. В конце 1897 
газ. меняет лицо, но продолжает считаться 
изд. либерального направления; в конце 1905 
была закрыта. 

Л и т.: Лисовский, Н. М. Русская периодическая печать 
в 1703—19(Х) гг., Пб, 1915; Швецов, С. П. Культурное зна-
чение полит, ссылки п Зап. Сибири, „Кат. и Ссылка", 1928. 
4(41); Николаев, В. И. Сиб. периодическая печать и поли-
тическая ссылка, . К а т . н Ссылка", 1928, 1(41), 6(43;; Вино-



Градов, Ф. Г. Омская печать, ссылка и рабочее движение, 
„Каг. и Ссылка", 10L'9, l(fiO); Николаев, В. Письмо и редак-
цию (иосражение па статью Пиноградона) „Каторга и Осыл-

к I ' , ! ) ' I ' ( 01 ) . А. Т 
СТЕПНЫЕ ДУМЫ — -органы самоуправления 

туземных пародов Сибири, учрежденные и 1822 
по «Уставу об управлении инородцев» Сперан-
ского, взамен прежних «Контор». С. д. об'еди-
пили несколько родов, составлявших т. паз. 
«.ведомства» и состояли из выборных предста-
вителей этих родов (заседателей), число к-рых 
не было точно определено и завысило от ве-
личины ведомства; возглавлялись главным ро-
доначальником (у бурят гл. тайшей). С. д. ве-
дали всеми хоз. делами «ведомств», являясь 
посредником между туземным населением и 
рус. властями; имели письменное делопроиз-
водство (архивы С. д. частично сохранились). 
С. д. были подчинены Инородные управы. И те 
и др. находились в свою очередь в подчине-
нии окр. полицейских управлений. Введением 
С. д. правительство закрепляло родовой опыт 
и господство богатых и знатных родовичей, 
через к-рых рассчитывало осуществлять свою 
обрусительную политику. Многочисленными 
злоупотреблениями, незаконными поборами, ра-
спрями и борьбой партий за доходное место 
гл. родоначальники отмечено существование 
С. д. В Иркутской губ. они были упразднены 
в 1887, в Забайкалье в 1901. 

СТЕРЛЕГОВ, Д. (даты рожд. и смерти не 
установлены)—путешественник. С 1734 и 1740 
участник (подштурман) экспедиций, снаряжен-
ных для описания берегов Сиб., от Оби до 
Енисея и к В. от Енисея. Экспедиции эти (Ов-
цьгна, Мшгшга) проходили и чрезвычайно тя-
желых условиях. В 1738 С. дошел до 73°7'с. ш. 
и открыл о-ва, к-рые назвал Сев.-восточны-
ми. В 1740 достиг наивысшей для него широ-
ты—75°26' и описал побережье Сен. Полярного м. 
от устья Енисея до выс. мыса, расположен-
ного в этом месте, названного затем именем 
Стерлегова. 

Л и т.: Стренцель, / / . /У. Русские экспедиции дли опи 
саиия се», берегом Сибири, Кронштадт, 1862: Визе, В. Ю 
История исследования Советской Арктики, Архангельск, 1932 

СТЕРЛЯДЬ—татарское на Иртыше—с ю р и к, 
остяцкое на Оби — к ы р э (Acipenser ruthenus 
L.) — рыба из сем. осетровых (Acipenseridae); 
встречается в бассейне Оби от устьев до Бар-

наула, в Иртыше до Черного Иртыша, в р. То-
ми, Чарыше, в оз. Зайсап и в .бассейне Енисея 
от устьев до Минусинска, а также в Ниж., Ср. 
и Верх. Тунгуске; в европ. же части СССР во-
дится в бассейне Каспийского, Черного и Азов-
ского морей и проникла по каналам в бассей-
ны Балтийского и Белого .морей. Дл. до 110 см, 
но обычно менее. Питается личинками Chi-
ronomns, бокоплавами и др. мелкими донными 
обитателями. Нерестует в середине июня (Ени-
сей). На зимовку залетает па ямы, где остает-
ся с рекостава до появления первых признаков 
весны. На Иртыше массовые зимние скопления 
С. (вместе с осетром) называются юрами. По-
следние встречаются на протяжении 300 км, 
начиная от д. Нижне-Филатовой, расположен-
ной в 65 км ниже Тобольска. В бассейне Ени-
сея хорошие зимние стоянки С. указываются 
ок. станков Игарки, Сургут, Новоселовекого, 
Мирного, Якутского и у деревни Осиновой. 

Улов С. в бассейне Оби и Иртыша раньше ис-
числялся в 1.548 тыс. шт. или 16.790 ц. По пе-
реписи 1926/27 улов .в Тобольском окр. указы-
вается 240 ц, в Красноярском —-1.319 центнеров. 

СТЕРХ (Sarcotferaniis lencoyeranus) или бе-
лый журавль—один из крупнейших представи-
телен этого семейства.-При общей белой окрас-
ке имеет красные ноги и клюв и голые лице-
вые части. Распространен от Барабы до Ко-
лымского края, но везде очень редок. Биоло-
гически мало изучен. 

СТОГОВ, Эразм Иванович (1797—1880).—Слу-
жил начальником адмиралтейства в Охотске 
(на Камчатке), затем переехал в Иркутск. С 
1878 начал печатать в «Русской Старине» ряд 
очерков и ра-осказов («Ссыльпо-каторжные в 
Вост. Сибири», «Сперанский и Трескин в Ир-
кутске», «Бунт иркутского архиепископа Ири-
нен»), не имеющие никакой художественной 
ценности, но дающие некоторый фактический 
исто р и ч ее кий мат е р и ал. 

Л и т . : Записки Э. И . С т о г о ш , „Русская Старика", 1880. 

СТОЛБОВОЙ, о - в - см. Ново-Сибирский ар-
хипелаг. 

СТОЛБЫ КРАСНОЯРСКИЕ—гос. заповедник 
геолого-эстетического типа в 8 км на Ю.-З. 
от Красноярска. Об'янлен заповедником с 10 
апреля 1920. Площадь в 1933 -расширена до 
5.000 га. Горный район с выс. точкой в 748 м 
над yip. м. и 592 м над ур. р. Енисея у Кра-
сноярска. Причудливые выходы гранито-сие-
пита—результат разрушения магм, излившихся 
в трещины песчаников. Характерны уже на-
звания отдельных «столбов» — «Дед», «Баба», 
«Перья», «Крепость», «Манская стенка». Выс. 
паиб. «Второго Столба» 97 м. Гл. рч. заповед-
ника быстрый Сухой Калтат, начинаясь у под-
ножья Второго Столба, делит заповедник на 
сев.—Эстетический и юж.— Зоопарк о вый райо-
ны. Раст-ь: на юж. крутых -солнопечных -скло-
нах—светлые сосновые бора, обильные брус-
ничником (на менее покатых — черника), на 
сев. более отлогих—черная тайга с преобла-
данием ели. Ручьи заросли ольхой, на водо-
разделах и в вершинах ручьев—-пихта и оси-
на. Корявый от господствующих ю.-з. ветров 
кедр приютился в каменистых выходах и об-
разовал сланцевые формы. Таежное высоко-
травье, тенелюбы под камнями, коневник по 
гарям и малинник по россыпям придают свое-
образие уголкам заповедника. Характерны ве-
тровал, колодник, согнутые снегом деревья, 
«ведьмины метлы» пихт и берез. Из млекопи-
тающих наиб, часты: сеноставец, заяц, бурун-
дук, медведь, кабарга, реже марал, косуля, 
рысь и хорьковые. Из зимних птиц: рябчик, 
глухарь, тетерев, дятлы, синицы, поползень, 
вороиовые (кедровка) и -совы. Из прилетных: 
кукушки, вальдшнеп, красношейка и японский 
ооловей. Встречается гадюка. Мошки, комары, 
слепни и клещи обычны. Аквариумы в есте-
ственных гранитных котлах населены водны-
ми микроорганизмами. На станции заповедни-
ка, подведомственной Гл. геофизической об-
серватории Ленинграда, ведутся метеорологи-
ческие и фенологические наблюдения. Климат 
умереннее, чем в долине Енисея. Обильны 
осадки. Ветра—до 30 м в секунду. Снежный 
покров ок. метра. (В среднем в год С. посе-
щает до 8.000 человек). Построены избушки 
таежного тина различных «кампаний» и дом 
для экскурсантов. 

Л и т . : Яворский, А. Л. и Соболев, А. Н. Столбы—гос-
заповедиик в окр. Красноярска, Красноярск, изд. Гос. запо-
ведника Столбы, 1925. А. Я в о р с к и й . 



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ—выс-
шее учебное заведение для подготовки зуб-
ных врачей, единственное в Сибири. Органи-
зован в 1934 в Томске, на базе существовав-
ших здесь до рев. зубоврачебных школ, реор-
ганизованных при сов. власти в зубоврачеб-
ный институт. Учебная программа С. и. по 
сравнению с зубоврачебным ин-том значит, 
расширена, курс 4-х летний. В С. и. принима-
ются лица, имеющие полное среднее образова-
ние. К началу 1935/36 учеб. года в С. и. чи-
слилось 446 студентов, из них свыше 80% жен-
щин. Социальный состав учащихся характе-
ризуется рабоче-крестьянской прослойкой в 
68%, остальные 3 2 % — д е т и специалистов и 
служащих. В 1935 ин-т получил повое капи-
тальное оборудование для научных кабинетов 
и лабораторий. 

СТОЯНКА ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА— 
места поселения, характеризуемые рядом мате-
риальных остатков, 'на основании изучения 
к-рых и восстанавливается картина прошлой 
жизни первобытного человека. К этим остат-
кам относятся: орудия труда, остатки посуды, 
пищи, остатки самого поселения. Обычно сто-
янки связываются с временным стоянием чело-
века на одном месте с целью рыбного, звери-
ного промысла, охоты, добывания камня и его 
обработки. В Сиб. стоянок палеолитического 
и неолитического периодов сравнительно не-
много, что об'ясняется слабой изученностью 
Сиб. в археологическом отношении. Древней-
шие стоянки характеризуются очень грубыми 
изделиями при полном отсутствии полирован-
ных каменных орудий и керамики. Палеолити-
ческие стоянки открыты в разных местах Сиб.; 
назовем гл.: Андреевская—у Андреевского озе-
ра под Тюменью, на Афонтовой горе под Кра-
сноярском по р.- Енисею — Переселенческий 
пункт и др. Особняком по своему инвентарю 
стоит интереснейшая Мальтийская стоянка близ 
Иркутска, где найдены памятники круглой 
скульптуры из бивня мамонта, орнаментирован-
ные предметы и т. д. Палеолитические стоян-
ки, открытые по pp . Томи близ Томска, Анга-
ре, Енисею и Селенге, расположены в песчано-
глинистых и лессовых отложениях древних 
речных террас. Эти стоянки характеризуются 
след. остатками культ, деятельности человека: 
остатки кострищ, остатки мастерских камен-
ных и костяных орудий труда, многочислен-
ные каменные орудия из речной гальки, в чи-
сле к-рых следует отметить наиб, многочис-
ленную группу односторонних широких скреб-
ков, ножей, скребочков округлой формы (для 
очищения шкур убитых животных и т. д.), ну-
клеусы и лямы. Реже встречаются орудия, близ-
кие к ручным рубилам и пгилам, резцы, отбой-
ники, концевые скребки, наковальни, камни для 
полирования кости. На стоянках по р. Ангаре 
встречены интересные наконечники в форме 
лаврового листа и двухсторонние скребки, ко-
торых не встречено па других стоянках. Сре-
ди костяных изделий отметим наконечники 
копий с желобками и без них, шила, проверт-
ки, молотки, иглы, сделанные из мамонтовых 
бивней. На ангарских стоянках найдены гар-
пуны. 

Из украшений найдены на кггоянках подвес-
ки из зубов, мелких костей и мыльного кам-
ня, т. наз. пуговицы, жезлы и т. д. В качестве 
красок употреблялась охра различных тонов. 
Отметим находку ступки из бивня мамонта 
Для растирания красок. Из фауны на стоян-
ках найдены кости мамонта, песца, бизона, сев. 

оленя, марала, дикой лошади. Обитатели этих 
стоянок занимались преим. охотой и рыболов-
ством. Культура палеолитических стоянок от-
лична от европ. и дает право исследователям 
считать их особой формой азиат, палеолита. 

Датировка палеолитических стоячок еще проч-
но не установлена. Наиб, вероятной следует 
считать помещение их в Бюльскую стадию чет-
вертичной эпохи, напр., Афонтову гору—в ран-
ний Мадлен, Верхоленскую стоянку — в позд-
ний Мадлен и т. д. 

Неолитические стоянки открыты также в раз-
ных частях Сибири. Отметим стоянки в При-
байкалье (Улан-хада), на Енисее (Бирюоинская) 
и др. Стоянки неолитической эпохи характе-
ризуются применением при обработке камня 
техники сверления, шлифования и пиления 
употребления глиняной посуды, лука и стрел. 
Уже были приручены животные и начало по-
являться -примитивное земледелие. Кроме мно-
гочисленных орудий из камня и кости, и в 
том числе рыболовных принадлежностей па 
стоянках встречены мастерские для обработки 
каменных орудий, а также кострища и остатки 
жилищ, в виде кругов с проходом, сложенных 
из камней, со входами, обращенными, как пра-
вило, па юг. Б. м., это остатки круглых кони-
ческих шалашей (в роде современных тузем-
ных чумов), строившихся из жердей и покры-
вавшихся корой деревьев. В прибайкальских 
•стоянках встречены также четырехугольные в 
плане землянки. В это время человеку уже из-
вестны бык, козел, лошадь, заяц, сев. олень, 
лось, косуля, лисица (Бирюсннская стоянка). 
В технике обработки камня пеотлитический че-
ловек достиг большого совершенства: он уже 
приготовляет изящные наконечники стрел и 
мелкие скребочки. В конце этой эпохи разви-
вается техника сверления, полирования и пи-
ления камня, при чем этой обработке подверг-
лись даже такие твердые породы камня, как 
нефрит. Среди кремневых орудий встречают-
ся: различные скребки, скребочки, топоры (не-
сверленые) двух основных форм (клинообраз-
ные и с двумя ушками—ангарского типа), на'-
конечники копий и стрел, пилы, ножи, про-
вертки, набалдашники палиц, долота, ядрища, 
пластинки, точильные камни. Встречаются мно-
гочисленные остатки посуды,—обычно яйцевид-
ной формы с широким отверстием и кониче-
ским дном. В большинстве случаев посуда бо-
гато и разнообразно украшена. Костяные по-
делки состоят из кинжалов, гарпунов, наконеч-
ников копий, крючков, шил, иголок, ложек, ру-
кояток. Встречаются также украшения и па-
мятники художественного творчества в виде 
ожерелий, браслетов, нефритовых колец, ко-
стяных и каменных статуэток, изображений 
рыб. По времени сиб. неолитические стоянки 
одновременны европейским и можно выделить 
несколько характерных «провинций» распро-
странения стоянок; по Мергарту—Енисейскую 
и Иркутскую. К сожалению, слабая изучен-
ность неолита препятствует более детальному 
их исследованию. См. Афонтова гора, Верхо-
ленская гора, Каменный период, Кухонные ку-
чи, Мальта. 

Л и т.: Сппенкоп, / / . Т. О палеолитической эпохе в окрест-
ностях гор. Красноярска (прилож. к отчету Об-ва врачей Ени-
сейской губ.), Красноярск, 1892: же. каменный век в Ми-
нусинском крае, М . , 1897; Петри, />'. Э. Сибирский палеолит, 
„Тр. Профессоров и Преподавателей Иркутского Гос. Уни-
верситета", в. 5, Иркутск 1923; .же. Сиб. неолит, „Изв. 
Виолого-Гео! р. Научно-Исслсдонат. Института", т. III, в. 6, 
Иркутск , I92fi; ж е . Неолитическая находка на Байкале, 
сб. М А Э Акад. Наук , в. 3, Пб. , 1910; Ачэрбах, Н. и Соснов. 
ский. Г. Остатки древнейшей культуры' человека в Сибири, 
.Жизнь Сибири", Н.-Николаевск, 1924 , 5 - 6, Радлов, В. В.' 



акал. Сиб. древности, .Материалы по Археологии России", 
вв. ,1, 5, 15, 27; Герасимов, М. М. Малыа, Красноярск. изд. 
Красноирского Музея, 1927; Громов, П. Мальтийская стояикя, 
„Пестик Акад. Наук СССР", 1933, 4; Ке hart, S. Tile pal.iollt 
period in Siberia, „American Anthropologist", vol. j:1-^-

СТОЯНОВ, Александр Александрович (p. в 
1879)—окончил Московский ун-т и затем Гор-
ный институт. С 1912 участвовал в геологиче-
ской с'емке Тарбагатайской и Калбинской гор-
ных систем. После рев. 1917 уехал в США, где 
состоит проф. геологии и палеонтологии ун-та 
в г. Туксон, шт. Аризона. В своих работах: 
Отчет о геологических работах в Мапраке 
(«Изв. Геолкома», т. XXXIV, 1915) и «The Pa-
laeozoic Beds of the Angara Series of West-
Siberia» («Amer. Journal of Science», t. VI, 1923). 
С. дал схему стратиграфии верхне-палеозой-
ских отложений Тарбагатан. 

СТРАЛЕНБЕРГ, Филипп-Иоганн (1676—1747)— 
шведский подполковник, участник Полтавской 
битвы. Взятый рус. войсками в плен, был со-
слан в Сиб., где жил (гл. обр. в Тобольске) 
13 лет. С разрешения правительства он много 
путешествовал по Сиб. и составил подробную 
ее карту, основой для к-рой послужили преим. 
работы Семена Ремизова. Написал на нем. яз. 
историко-гсогр. монографию, переведенную на 
рус. яз. в 1797, под названием «Историческое 
и географическое описание полупочно-восточ-
ной пасти Европы и Азии». Значительная часть 
этой книги посвящена Сибири, в частности си-
бирским туземцам. Выдержки из книги пере-
печатывались в 1888 в газете «Сибирский Ве-
стник». 

«СТРАНА БЕСЧИСЛЕННЫХ ОЗЕР»—огром-
ный низменный район но сторонам тракта 
Верхоянск—Н.-Колымск, к В. от хр. Тае Хаях-
тах, вдоль р. Уляндина и Селегнях до Инди-
гирки и дальше на В., в верховьях р. Алазеи 
и ее прит. Алахей (Россоха), до Н.-Колымска. 
Здесь на протяжении нескольких сот км тя-
нутся цепями многочисленные группы больших 
и малых оз., иногда 'Соединенных узкими про-
токами—«иски. Озера очень мелкие, но бога-
тые рыбой (таймень, нельма, чир) и дичыо 
(гуси, утки). Наиб, крупные озера в группе к 
3. от Индигирки: Ожогинское (720 км'2), Эдже-
гетай-кель (432 км7) и Оттох (275 км'1), а к В. 
от Индигирки: Калгын (675 км2), Сень (560 км2 

и 2—3 м глуб.) и др. Район населен якутами и 
русскими. Занятие их—рыболовство, охота (лов 
гусей и уток во время линьки) и скотоводство. 
Название «С. б. о.» дано Майделем (ем. Путе-
шествие Майделя, в «Зап. Акад. Наук», т. 74, 
1894, и карту Якутии, 1924). 

СТРЕКОЗЫ (Odonata)—отряд насекомых; ха-
рактеризуются большой, подвижной головой, с 
очень крупными сложными глазами, коротки-
ми сяжками и сильно развитыми ротовыми ча-
стями грызущего типа; двумя парами длин-
ных, перепончатых, в покое нескладывающих-
ся крыльев, с густой сетью продольных и по-
перечных жилок; длинным цилиндрическим 
брюшком. Личинки в воде характеризуются 
сильно развитой нижней губой, обращенной в 
хватательный орган (маска), более коротким 
телом, присутствием трахейных жабр—внутрен-
них (в прямой кишке или наружных на заднем 
конце брюшка). Как взрослые, так и личин-
ки—энергичные хищники, питающиеся различ-
ными насекомыми; взрослые могут считаться 
полезными насекомыми. Личинки крупных ви-
дов иногда вредят в рыбоводстве, убивая рыб-
ных мальков. К отряду С. относятся большое 
коромысло (Aeschna grandis L.), лютки (Agrion) 

и др. Сиб. фауна по видовому составу близ-
ка к ср.-российской, по отличается, гл. обр., 
количественно—частотой нахождения вост. ви-
дов, из к-рых некоторые (Aeschna gij,ras Bart) 
в европ. части Союза не встречаются. 

СТРЕЛА — метательное оружие, бросаемое 
от руки (дротик) или пускаемое при помощи 
лука. В Сиб. С. имела громадное распростра-
нение, начиная с палеолита (Красноярск, Ир-
кутск). Сиб. С. богаты разнообразными фор-
мами мз кости, камня, бронзы (блестящие фор-
мы найдены в Минусинске), трехгранные втуль-
чатые стрелы (с шипом для рваных ран и без 
шипа) и кончая разнообразными железными 
стрелами. Камень и кость были распростране-
ны, гл. обр., на севере, бронза в Присаянском 
районе и па Алтае, ж е л е з о — н а юге Сибири. 
С течением времени С. потеряла прежнее знач. 
в военном деле. Зато у охотничьих народов 
она играла еще недавно громадную роль. Все 
финские племена пользовались костяными С., 
но постепенно перешли к железным, тюркские 
и мопг. племена имели только жел. наконеч-
ники. В древности их стрелы были из брон-
зы. Палеазиаты делали стрелы из кости, иногда 
в комбинации со сланцами, обсидианом (кам-
чадалы, чукчи) или из сланца (чукчи, алеуты 
и пр.) и пр. Лишь айны Сахалина делали свои 
наконечники из расщепленного камыша, при-
давая ему вид острой лодочки, в углублении 
к-рой они иногда клали яд. Охотничьи С. де-
лались из кости, камня, железа, военные ис-
ключит. из железа. Специально на дичь, шкур-
ку к-рой берегут, делали тупые стрелы с мас-
сивным набалдашником. Для устрашения вра-
I а, для загона лошадей в табуп, часто нако-
нечник вставляется в особый полый шарик с 
отверстием, к-рый при полете стрелы издает 
пронзительный свист. 

СТРЕЛА-ЗМЕЯ-см. Змеи. 
СТРЕЛОК (залив)—в зал. Петра Великого, на 

В. от Владивостока, след. за Уссурийским. 
Вдается на 10 км, 18 км ширины. Берега гори-
сты, изрезаны бухтами. В заливе о-в Путя-
тина. 

СТРЕПЕТ (Microtis tetrax orientalis)—азиат, 
представитель особого рода из семейства дроф. 
Распростр. в степях Зап. Сиб., не заходя в 

Стрепет 

бассейн Енисея, и частично в Ю. Алтае. Про-
мысловая птица, отличающаяся вкусным мя-
сом. 

СТРИЖИ (Cypscli)—своеобразные птицы, по 
внешнему виду напоминающие ласточек, но со-
ставляющие особ, отряд. Характеризуются 
очень длинными крыльями, стремительным по-
летом. Благодаря слаборазвитым ногам С. не 
могут ходить. Гнездятся в дуплах деревьев, 



Стриж колючехвостый 

расщелинах скал или на выс. постройках, от-
кладывая не более 3 белых яиц. В Сиб. встре-
чаются 3 вида: С. колючехвостый (Chaetnra 
candacnta)—до долготы Томска на запад, стриж 

чсртый (Apus ар ns), 
обл. рашростр. к-рого 
точно не выяснена 
найден в степях Кир-
гизии, iy Томска, в Ми-
нусинском крае и на 
В. д о Забайкалья) и 
б елош имны й или ка-
менный С. (A. paicifi-
:us), населяющий юж. 
пограничную горно-
степнуио полосу от 
предгорьев Алтая до 
Уссурийского края. 

(СТРИЖКОВ, Петр 
Николаевич (1903—1933), 
писатель. Был лесным 
об'ездчиком, электро-
м с л I тер ом, р спо р т ер о м 
барнаульских газет. В 
1925 выст/упил я «Сиб. 
Огнях», с первыми ма-

ленькими рассказами. Много ездил по Сиб.— 
на Алдан, по Кузбассу, Алтаю, Кулунде. Ак-
туальная тематика С., выдержанная сов. идео-
логия и значит, художественные достоинства 
С. выдвинули его в первые ряды молодых 
сиб. писателей. Отдельно изданы книги С.: 
«Золотые тропы» (М., 1928), «Алданские при-
иски» (М., 1929), «Угля, угля» (Н.-Сиб., 1930), 
«Кузбасс» (М., 1931), «Кулунда включается» 
(Н.-Сиб., 1932) и «Кулунда» (Н.-Сиб., 1933). От-
мечая преждевременную (от туберкулеза) 
смерть С. и его литер, заслуги, Зап.-Сиб. Край-
исполком и Н.-Сиб. Горсовет учредили две 
премии его имени за лучшие литер.-художе-
ственные произведения. Сб. избранных произ-
ведений С. «Таежная быль» вышел в Н.-Сиб. 
в 1936. 

О н с и: Некролог, газ, „Сов. Сибирь", Н-Сиб.,1933, 199: 
.Сиб. Огни", 1933, 7—8. 

СТРОГОНОВИТ — разновидность минерала 
скаполита (из группы мейонита), содержащая 
небольшие количества серы и СОг. Встречает-
ся часто в виде крупных, отчасти выветрив-
шихся кристаллов квадратной системы светло-
зеленого цвета, иногда почти белого, в кон-
тактных месторождениях по берегам р. Слю-
дянки в Прибайкалье. 

СТРОГАНОВЫ — крупные сольвычегодские 
промышленники, видные представители торг,-
пром. капитала и колониальной политики цар-
ской России XVI—XVIII веков. В начале XVI в. 
распространили свою пром. деятельность на 
Соль Камскую; после завоевания Казани они 
в 1558 выхлопотали себе право на земли между 
Сылвой и Чусовюй и в течение последующих 
10 лет захватили их в свои руки; в 1574 пра-
вительство разрешило С. перейти за Урал на 
pp. Тобол и Иртыш. В своих вотчинах С. были 
почти независимыми правителями — сами соби-
рали с населения подати и отсылали в Москву, 
сами (через своих приказчиков) творили суд и 
расправу, пользовались правом беспошлинной 
торговли и т. д. На огромной территории (10 
млн. де,с.), находившейся в их владении, полу-
чали большой эксплоататорский до,ход от со-
ляных варниц, рыбных и пром. угодий и ме-
новой торговли с туземцами, от к-рых за б е е 
ценок или силой отнимали дорогие меха, скот, 
металлы. Для подавления непрерывных вос-
станий туземцев и укрепления своего владыче-

ства в Пермском крае построили ряд укреплен, 
городков. В 1579 население строгановских вот-
чин насчитывало 203 крест, двора, в 1647— 
1.844; в начало XVIII в. ио всех имениях С. 
Прикамских, Зауральских и в др., считалось 
44.643 чел., кроме 33.235 состоявших в бегах. 
Большие богатства С. позволяли им занимать-
ся культурным меценатством. Исключит, поло-
жение' С. среди торгово-промышленной знати 
было уже в XVI—XVII вв. отмечено особым 
званием «именитых людей» и правом писаться 
с «ничем»; в 1722 Петр I возвел Григория 
Дмитриевича С. в баронское звание, а позже 
С. получили графское достоинство. 

В истории Сибири С. сыграли большую роль, 
как крупнейшие представители рус. торг.-пром. 
капитала—представители сист. колониального 
продвижения Московии в Сибирь. Грамотой 
1574 они получили право вести войну с сиб. 
«салтапом» и строить городки па pp. Тоболе 
и Иртыше; в целях использования этого пра-
ва они посылали служившего у них нидерланд-
ца Оливера Брюнель для проведывания путей, 
морем и сушею, в Сиб.; в начале 80-х гг. XVI в. 
ими на свой счет была снаряжена экспедиция 
Ермака (см.). 

СТРОД Ян Яковлевич,— воен. работник. Р в 
1894, в гор. Люципе. бынш. Витебской губернии. 
Сын фельдшера^ С. учился в высшем начальном 
училище, откуда ушел добровольцем в старую 
армию. На фронте империалистической войны 
С. был награжден четырьмя георгиевскими кре-
стами и произведен в прапорщики. Демобили-
зовавшись, С. отправляется в 1918 в Сиб. и 
вступает бойцом в красногвардейский отряд 
Каландарашпили (см.). В сентябре того же года 
вместе с Н. Н. Яковлевым (быв. председателем 
Центросибири) и др. С. под натиском белых 
банд уходит в Якутию. Едва избежав расстрела 
С. с сентября 1918 до декабря 1919 просидел 
в Олекмипской тюрьме. По выходе из тюрьмы 
С. командовал повстанческими отрядами в 
Олекминском районе и вел бои с белогвардей-
цами в Забайкалье и Бурят-Монголии. Оттуда 
уходит в Якутию, где, .командуя отрядом, ,в те-
чение 20 дней при больших морозах выдержи-
вает осаду отряда ген. Пепеляева в местности 
Сагыл-Сысы и принимает активное участие 
в ликвидации пепелневщины. За боевые заслуги 
С. награжден орденами Красного Знамени. 
Автор двух книг—«В Якутской тайге» и «В тай-
ге», описывающих гражданскую войну в Яку-
тии, книги несколько раз иереия,давались. 

СТРОИТЕЛИ (р а б о ч и е с т р о и т и л ь н о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и ) . — На с 'ездах, летом 
1920, были организованы губ. и у. отделы Все-
российского союза строителей. Они включи-
лись в борьбу с разрухой, дали добровольцев 
па польский и врангелевский фронты, па прод. 
фронт. В 1925 был организован Сиб. краевой 
отдел и окружные отделения союза строите-
лей. Краевые с 'езды состоялись: I 24—28 ок-
тября 1925, II 11—17 сентября 1926,, Ш 19— 
26 ноября 1927, IV (чрезвычайный) 6 июня 1929. 
В 1920 Союз об'единял по Сиб. 15,4 тыс. чел. 
(обязательное членство), в 1922—5,9 (переход 
па добровольное членство), в 1925—19,5, в 
1929—37,8 тыс. (89,6% работающих). Безрабо-
тица в зимнее время охватывала до 50% член-
ского состава, снижаясь до минимума в лет-
ний сезон. С 1930 она совершенно ликвиди-
руется. Быстрый рост союза за счет новых ра-
бочих, с разворотом строительных работ пер-
вой пятилетки, требовал огромной организа-
ционной и воспитательной работы, которая и 
была проведена. I краевой с'езд строителей 



Вост. Си б. состоялся и ноябре 1931. В 1930 
в Зап. Сиб. работало уже 133,5 тыс. С., из них 
союз охватывал 53,4 тыс. (39,9%). После об-
щего разукрупнения союза С. (в 1931) и реор-
ганизации (1933) возникли краевые организации 
след. 6 союзов: 1) Рабочих промышленного и 
жилищного строительства, 2) рабочих желез-
нодорожного, шоссейного и портового строи-
тельства, 3) Краевой комитет рабочих шоссей-
ных и под'еэдньих ж.-д. путей <Н.-Сиб.), 4) До-
рожный комитет строительства Томской ж. д. 
и Сибстройпути (Н.-Сиб.), 5) Доражшый коми-
тет строительства Омской ж. д. (Омск), 6) Ра-
бочих цемент:ю-кералтич. промышленности. 

При общем разукрупнении союзов в 1934 из 
союза промжилстроя образовались 3 новых с 
краевыми к-тетами в Зап. и Вост. Сиб. и со 
след. числом работающих (в тыс.): 1) рабочих 
коммунального и жилищного строительства— 
12,5 и 5,9; 2) строительства легкой пром-сти 
12,5 и 9,6 и 3) строительства тяжелой пром-сти 
Урала и Зап. Сиб. с 51,8 тыс. в Зап. Сиб. (ЦК 
союза в Свердловске) и 32,7 в Вост. Сибири. 
Союз рабочих шоссейного и железнодорожно-
го строительства разделился на два союза, при 
чем в Сиб. сохранилась раздельная организа-
ционная структура, возникшая ранее. Цемент-
по-керамической пром-сти рабочие разделились 
на 3 союза со след. числом работающих в Зап. 
и Вост. Сиб. в тыс.: 1) цементных 3,3, 2) кир-
пичной пром-сти 10 и 4,3. Завкомы первых двух 
союзов непосредственно связались с их ЦК и 
только кирпичники образовали свои краевые 
организации. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ. — Пром-сть, производящая 
местные С. м., в Сиб. в дорев. период состоя-
ла исключит, из частных сезонных кустарных 
заводов. В Омске, Томске, Барнауле, Бийске, 
Ачинске, Новониколаевске, Красноярске, Ир-
кутске находились более крупные кирпичные 
заводы с год. продукцией до 3—4 млн. шт. 
кирпича. Число рабочих достигало 100—150 
чел., формовка сырца производилась вручную, 
мятье глины—глиномялками при помощи коп-
ной тяги или ногами лошадей, сушка кирпича 
преим.—в шатровых сараях; обжиг в наполь-
ных печах. Производство извести было прими-
тивным (обжигалась она в кучак), производ-
ство др. местных С. м. отсутствовало (остава-
лись неизвестными сырьевые базы). 

В восстановительный период пром-сть мест-
ных С. м. сохранила подсобный характер, со-
средоточившись, гл. обр., в сист. пром. коопе-
рации. В след. годы осуществляется рекон-
струкция: на ряде кирпичных заводов уста-
навливаются формовочные аггрегаты-иресса, в 
наиб, крупных заводах напольные печи заме-
няются печами сист. Гофмана, примитивные 
шатровые сушильные сараи—стеллажными, бо-
лее емкими и ускоряющими процесс сушки 
сырца. Возникают новые предприятия, особ, в 
районах Кузбасса. К 1928 кирпичная пром-сть 
Зап. Сиб. насчитывает 180 заводов с общей 
производственной мощностью 260 млн. шт. 
кирпича в год, со ср. производительностью 
одного завода ок. 1,5 млн. штук. 40 крупных 
заводов (до 3—6 млн. шт. в год) размещалось 
в Омске, Томске, Барнауле и Бийске. Извест-
ковых заводов имелось 30 (пе считая обжига 
в кучах) с под. производственной программой 
на 100 тыс. т, со ср. мощностью каждого в 
5 тыс. тони. Они были снабжены напольными 
печами; наиб, значит, находились в районе ст. 
Искитим Алтайской ж. д., Яшкино, Гурьевске, 
Бочатах. Появилась алебастровая пром-сть в 

виде 3 кустарных мелких заводов (10 тыс. т 
в год), осн. на м-ниях гипса в Хакасии и б. 
Ачинском и Рубцовском округах. Громадный 
об'ем строительства в первую пятилетку по-
требовал производства колоссальных количеств 
стеновых, вяжущих, кровельных и др. |С. мате-
риалов. Реконструкция существовавших пред-
приятий пром-сти С. м. усилилась, интенсифи-
цировалась закладка новых. Начинают произ-
водиться и внедряться в строительство новые 
С. м. (шлако-бетоиные камни, фибролит, толь, 
глшеит-цемент, керамические трубы). Еще с 
1924 в сист. пром. кооперации и Кузбассугля 
действовало производство саманного кирпича— 
камышита и соломита. Фабрикация новых С.м. 
зародилась в Сталинске, в связи с организа-
цией металлургического комбината; толь вы-
делывался в Кемерово, Н.-Сиб. отстроил завод 
глинит-цемента, Омск—керамических труб. Т. о., 
к концу первой пятилетки Зап.-Сиб. край имел 
следующие предприятия по производству но-
вых строительных материалов: 

Строительные материалы 
Число 

прелприя-
т нй 

Производствен-
ная мощность 

Шлако-бетониые камии 
Фибролит 
Толь 
Глинит-немент 
Керамические трубы 
Камышит 
Соломит 

1 
1 
1 
I 
1 

37 (п.п.) 
4 

10 тыс. м5 

10 , м> 
100 . рул. 
38 „ m 
5 . nor. л 

,150 . м> 
20 . м• 

Реконструкция существовавших заводов осу-
ществлялась в направлении механизации про-
изводства и транспорта. Основной капитал 
пром-сти С. м. возрос с 129 млн. руб. в 1928 
до 173 в 1932. По данным 1934 валовая про-
дукция пром-сти С. м. (по себестоимости) ис-
числяется в 59 млн. руб., на производстве за-
нято 21.000 рабочих. 

К и р п и ч н а я п р о м - с т ь имеет 276 заво-
дов. Из 38 заводов, полностью или частично 
работающих весь год, 11 имеют искусствен-
ные сушилки новейшей сист., остальные — ли-
бо камерные сушилки кустарного типа, либо 
тепляки небольшой емкости. Заводов мощно-
стью о>т 1 д о 3 млн. шт. 33, от 3 до 6—18, огг 
6 до 9—24, от 9 д о 12—7, от 12 до 18—4, от 18 
до 27—1, свыше 27 млн. шт.—2. Мощность уста-
новленных двигателей составляла в 1933—5.147 
лош. сил (0,4 лош. с. на одного рабочего, про-
тив 5,6 — в Америке и 2,4 — в европ. части 
СССР). Кустарная ручная формовка и есте-
ственная сушка сырца сокращают сезон про-
изводства кирпича в климатических условиях 
края до 3—4 месяцев. И з в е с т к о в а я про-
мышленность насчитывает 56 заводов, ме-
ханизированных пет. Кроме 4, все производят 
обжиг кустарными методами в напольных пе-
чах, а 8 заводов—в кучах. Из 182 печей на 56 
заводах—ша,хтных 5. Мощность печей колеб-
лется от 100 до 1.200 т в год. Наиб, крупные 
заводы находятся в Н.-Сиб. районе (с. Иски-
тим), Кемеровском, Сталинском, Прокопьевском, 
Анжеро-Судженском, Ленинском, Ведовском, 
Тайгинском, Черепановском, Маслннинском, Ор-
дынском районах и Хакасии. А л е б а с т р о в а я 
пром-сть. В 1933 приступлепо к постройке на 
па Арапкаевском м-нии в Хакасии первого ме-
ханизированного завода мощностью в 20 тыс. 
тонн. В 1934 всего действует 7 заводов (в Ха-
касии—3, 'Рубцовском районе 2, Ужурском рай-
оне и Омске), мощностью в 37.500 т с 513 ра-



бочими. Заводы—кустарные с напольными пе-
чами; сырье измельчается жерновами, мель-
ничными поставами или кустарными дробилка-
ми «и лини, на заводе «Первая пятилетка» в 
Хакасии имеются дробилки сист. Клеро. Ч е-
р е л и ч н а я п р о м - с т ь развита слабо. Все-
го по Зап.->Сиб. краю в 1934 работало 7 заво-
дов (и 5 цехов при крипичных заводах) общей 
мощностью в 10,2 млн, шт. черепицы, с 302 ра-
бочими. Д о б ы ч а н е р у д н ы х и с к о п а е-
м ы х. Пром. знач. имеют в крае 2 карьера 
бутового камня общей мощностью в 1.050 м", 
находящиеся в сист. треста Запсибстроймате-
риалов. Добычи нерудных ископаемых распы-
лена между многими организациями, ведущими 
строительные работы, каждая из них разраба-
тывает карьеры лишь в период строительства; 
отсюда наличие ряда мелких карьеров в одном 
и том же пункте и распыление средств меха-
низации, рабочей силы и транспортных средств. 
Карьеры размещаются в районах Сталинска, 
Прокопьевска, 'Н.-Сиб., Кемерово, Анжеро-Суд-
женки, Белово, Бийска, Томска и др. Техниче-
ская вооруженность слабая, применяются в 
основном ручные методы разработки (мелкое 
бурение). В карьерах Кузнецкетроя, Кузбасс-

угля и треста Зап. Сибстройматериалов устано-
влены пневматические компрессоры, экскавато-
ры и дробильные установки. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь н о в ы х с т р о й м а -
т е р и а л о в . Состояние пром-сти новых С. м. 
в 1934 характеризуется данными: (см. табл.). 

Кузбассуглем было организовано производ-
ство саманного кирпича в 6 пп. с общей мощ-
ностью в 2,4 млн. штук. Шлако-бетонные заво-
ды находятся в Сталинске, Кемерово, Проко-
пьевске и Ооиновке; шлако-известковые—в Ле-
нинске, Прокопьевске и Киселевке; фиброли-
товые—в СТалинске и Кемерово, силикат-орга-
ников, толевый и тероксиловый—в Кемерово, 
глинит-цементный — в Н.-Сиб., керамических 
труб—в Омске, ксилолитный—в Сталинске, кро-
вельных сланцев :на Тутальском м-нии в Тай-
гинском районе, камышитовые в ряде районов 
в зап. и юж. части края. Заводы глинит-цемен-
та и силикат-органиков механизированы пол-
ностью, завод шлако-бетонных камней и фиб-
ролитовый в Сталинске, толевый и тероксило-
вый в Кемерово—частично, остальные заводы 
применяют ручной труд. 

Зап.-Сиб. край обладает мощной сырьевой 
базой для производства всевозможных С. ма-
териалов. Пока исчерпывающего описания сырь-
евых баз к и р п и ч н о й пром-сти нет и пото-
му приводятся лишь данные в отношении от-
дельных пунктов. В районе Сталинска и на р. 
Кондоме, в 18 км от Сталинска, запасы глин 
обеспечивают работу крупных механизирован-
ных заводов на 15—20 лет; глины Прокопьев-
ска, Ленинска, Кемерово жирны и пригодны 
для выделки эффективных видов кирпича (пу-
стотелого и пористого). Значит, запаси глин 
залегают в районе Н.-Сиб., на лев. бер. Оби 
(на р. Туле и у дер. Ереоной) и на прав. бер. 
(у деревень Мочище и Иня, по лев. бер. р. Ка-
менки). Вполне обеспечено запасами разверты-
вание кирпичного производства в Омске, Том-
ске, Барнауле (Павловское шоссе, Собачий Лот), 
Бийске и Ачинске; глины Томска, Барнаула и 
Ачинска создают возможность производства 
эффективного кирпича. Хакасия имеет м-ние у 
Черногорки по р. Енисею (запасы 14 млн. м3); 
хакасские глины тощи. Из разведанных наиб, 
обильных м-ний и з в е с т и в данное время из-
вестны: Искитимская группа (в 60 км к Ю. от 
гор. Н.-Сиб. в районе Черной речки, деревень 
Бвсино и Койново, и по р. Шипунихе—прит. 
р. Бердь), с запасами в 10 млн. т по катего-
рии А и 15 млн. т по категории Б. Кемерово-
Прокопьевская группа расположена на сев.-
зап, окраине Кузнецкого бассейна (м-ния: 
Под'яковское на правом бер. р. Томи в 35 км 
от Кемерово (8 млн. т) с выс. содержанием 
СаСОя (98,3%); Мозжухннское на лев. бер. 
р. Томи, в 8 км от Кемерово (ориентировоч-
но 600 тыс. тJ у деревень: Денисово, Шеета-
ково, Сафоново и ст. Артышта (артель «Вул-
кан»), Запасы известняка в районе Гурьев-
ска, па реке Малый Бочат, достигают 18 мил-
лионов тонн; обнаружены месторождения в 
районе города Сталинска по реке Кондоме. 
Ачинская группа месторождений (с. Покровка, 
Мазуль) имеет значит, мощность, но запасы 
группы не установлены. Упомянем Яшкинскую 
группу (район Яшкинского цементного завода 
д. Миничево), Анжеро-Судженскую (м-нии: 
Выдринское, по р. Яя—108 тыс. мя, Лебедян-
ское по р. Алчедат—200тые. мя и Надеждин-
ское), м-ния: по р. Чумыш (Шатуповское) 

в 96 км от Барнаула, 
Каменское по р. Реб-
рихе, Обуховское, Ман-
жерокское (в 107 км 
от Бийска), Тавдинское, 
Устюбинское, Саралин-
ское и Кабинское (Ха-
касия) в 15 км от д. 
Означенной и в районе 
Абакана. 

А л е б а с т р о в а я 
пром-сть в основном 
находится в Хакасии: 
запасы гипсовых м-ний 
здесь обладают исклю-
чит. высоким качеством 
и определены (в тыс. 
т) на Париловском — 
308, Додонковеком — 
1.000, Арапкаевском — 
1.578, Аевском — 48, 
Капчальском—39, Оро-
сительном—972, Камхас-
ском—4.000 (по катего-

О р г а н и з а ц и я Наименование материалов 
Число 

заводов 
Мощность 

заводов 

С т е н о в ы е 
Кузнецкстрой 
Кемкомбииатстрой 

Кузбассуголь 

Шлако-бетонные блоки 

Силикат-органнки 
111лак'>-известковые блоки 
Шлако-бетоиные блоки 

В я ж у щ и е 

1 
1 
1 
3 
2 

1 мли. шт. 
1.000 мл 

10.100 м3 

1,5 млн. шт. 
1,2 млн. шт. 

Трест Запсибстройматериалов Глинит-цемеит 
И з о л я ц и о н н ы е 

1 34.000 от 

Кузнецкстрой 

Кемкомбииатстрой 
Промкооперация 

Фибролит 
Шлако-бетониые плиты 
Фибролит 
Камышит 

К р о в е л ь н ы е 

1 
1 
1 

25 

250 тыс. плит 
6(Х) тыс. плнт 

1.3(10 м3 

350 т. м' 

Кемкомбииатстрой 

Крайкоммуитрест 

Толь 
Тероксил 
Естественный шифер (кровель-

ные сланцы) 
П р о ч и е 

1 
1 

1 

250 тыс. рулон. 
800 тыс. м'1 

50 тыс. м' 

Трест Запсибстройматериалов 
Кузнецкстрой 

Керамические трубы 
Ксилолит 

I 
1 

9.000 
40 т. м' 



рии С). М-ния расположены в Минусинской 
котловине и разделяются ,на 2 подгруппы, 
одна тяготеет к бассейну р. Абакана, др. к 
бассейну р. Чулым. Запасы Рубцовской груп-
пы м-ний (Калиновское в |12 км к В. от Руб-
цовска — 2.846 тыс. г и Кузнецовское в доли-
не р. Поперечной в 35 tfM от ст. Поспелиха— 
186 тыс. т) конкреционного типа, что снижает 
их ценность и затрудняет пром. использова-
ние. 

Для производства ч е р е п и ц ы в крае име-
ются базы в Омске, Н.-Сиб., Кемерово, Про-
копьевске, Ленинске, Барнауле, Томске, Бий-
еке, Ачинске, Рубцовске, Салтонском и Пав-
ловском районах. 

Сырьевой базой для производства н о в ы х 
с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в помимо 
сырья минерального происхождения служат от . 
ходы пром. предприятий и сел. хоз-ва (шлак, 
опилки, кирпичная щебенка, смола, коксик, со-
лома и т. д.). В Н.-Сиб., Сталинске, Кемерово 
на использовании шлаков и опилок м. .6. орга-
низовано производство шлако-бетонных, шла-
ко-известковых блоков, фибролита, гипсолита, 
силикат-органиков и пр. Наличие доломита, 
гипса, сланца, отходов обогатительных фаб-
рик и осиновских углей разрешает поставку 
различных вяжущих: сланцемента, боксиланд-
цемента, золоцеменга и т. д. Выявлено в крае 
сырье для выделки фаянсовых изделий, кера-
мических труб, половых материалов (метлах-
ская плитка и др.), ксилолита, различных кра-
сок и пр. Крупное знач. принадлежит мощному 
Тутальскому м-нию кровельных сланцев (на 
прав. бер. р. Томи, у с. Лоломощного, Тайнин-
ского района), с запасами 3.300 мъ категории 
А, 19.330 категории В, 6.460 категории С, и 1,5 
млн. м® категории Cs, по данным нн-та при-
кладной минералогии здешние кровельные 
сланцы по микроструктуре являются одними 
из лучших в Союзе. Бердско-Инское м-иие 
кровельных сланцев (вблизи Н.-Сиб., по прав, 
бер. р. Оби) еще не исследовано ни на мощ-
ность запасов, ни на качество. 

Пром-сть строительных материалов В о с т . 
С и б и р и , как и Западной, до Октябрьской 
рев. и в первые 10 лет после рев. имела .полу-
кустарный характер. Предприятия работали на 
неразведанных .м-ниях, без определенных за-
пасов сырья, с малой производственной мощ-
ностью, /при отсутствии механизации и слабой 
изученности технологического процесса. С на-
чалом первой пятилетки пром-сть строймате-
риалов Вост. Оиб. начинает постепенно расти 
и укрепляться п о мере роста пром. и жилищ-
ного строительства края . Кирпичная пром-сть 
представлена 105 заводами, б. ч. мелкими, 
кустарного типа с сезонной выработкой. Толь-
ко 14 заводов имеют мощность от 3 до 15 млн. 
шт., из них в Иркутске 6, в Усолье, Чите и 
Улан-Удэ по 2, в Черемхове и Петровске-Заб. 
по 1. Известковая пром-сть насчитывает 69 
заводов кустарного тина с обжигом в наполь-
ных и кучных печах. В крае имеется 2 алеба-
стровых завода, мощностью в 14 и 25 тыс. и. 
расположенных :на ст. Тыреть. Заводы ку-
старные с напольными печами и мельнич-
ными поставами. Добыча нерудных ископае-
мых сосредоточена в Иркутске, Чите, Черем-
хово и Улан-Удэ. Имеется толевая фабрика 
мощностью 1.875 тыс. ма в с. Бархазово, 
4 шлако-бетонных завода и завод керамиче-
ских труб в г. Тулуне. iB 1935 начато строи-
тельство 2 новых механизированных заводов: 
кирпичного, мощностью 22 млн. шт. кирпича 

на ст. Иркутск II и алебастрового, мощно-
стью 40 тыс. т на 'ст. Тыреть. К началу 1935 
по целому ряду об'ектов имеется уже изучен-
ная и достаточно мощная сырьевая база. Гл. 
м-ния строительного сырья по об'ектам про-
изводства таковы: 

I. Ц е м е н т н о е с ы р ь е (известняки, гли-
ны). 1) Торгашинское м-ние цеметного сырья по 
прав. бер. Енисея, в 5—6 км от Красноярска. 
Здесь мощная (до 0,5 км) толща средне-кемб-
рийских известняков, представленных плотны-
ми, крупно- и мелко-зернистыми разностями 
преим. серого цвета. Породы во многих местах 
выходят на поверхность. Качество известняков 
довольно высокое. Разведанные запасы на пяти 
рядом расположенных участках составляют по 
категориям: Аа=4.155 тыс. т, В =32.736 тыс. Т, 
С,—187.109 тыс. т. Пластовые залежи глин 
мощностью от 2 до 4 м. Находятся в составе по-
род, слагающих вторую террасу правого бер, 
Енисея у Торгашино. Запасы глин разведа-
ны на трех участках и составляют по катего-
риям: Аа=3,108 млн. т, В=3,94 млн. т, С=2,228 
млн. т. Как известняки, так и глины могут 
разрабатываться открытыми карьерами. Выяй-
лена пригодность этих известняков и глин для 
производства портланд-цемента. 2) М-иие из-
вестняков Татарский ключ, в окрестностях 
станции Заиграево-Илька Вост.-Сиб. ж. Д., 
представляет собою ксенолит плотных мрамо-
ровидных известняков, с запасом 14 млн. т по 
кат. А. М-«ие глин находится в пади Алентуй, 
в 12 км к Ю.-В. от ст. Илька. Запасы глин оп-
ределены по кат. As=4,225 млн. т и <по кат. 
В — 1,239 млн. т. Годны для производства 
портланд-цемента. 3) Шалуйское м-иие извест-
няков, в 35 км к Ю. от гор. Улан-Удэ, по прав, 
бер. р. Селенги у с. Шалуты. По типу сходно 
с м-нием Татарского ключа. Не разведано в 
достаточной степени, но результаты анализов 
указывают на возможность иопользов. извест-
няков для лортланд-цементного производства. 

II. О г н е у п о р н о е с ь п р ь е (каолины, гли-
ны, магнезиты). 1) Балайская группа каолинов 
и глин, в районе ст. Балай Вост.-Сиб. ж. д., по 
обе стороны р. Балья. Керамические испытания 
пластичных каолинов дали положительный ре-
зультат. Разведанные запасы каолинов состав-
ляют по категории В = 6 , 1 5 млн. г , по кат. С = 
= 10,3 млн. т. Огнеупорные глины входят 
в состав кварцево-каолиновой толщи. Глины 
различной окраски (от белого до черного цве-
та), пластичные, песчанистые или с гравИем. 
По химическому составу они весьма близки к 
каолинам, t° плавления 1.680— 1.740°. Разве-
данные запасы: по категории В=1,34 млн. г ; 
по категории С = 1,28 млн. т. 2) Трошков-
ское м-ние каолинов в районе ст. ПоловйИа 
Вост.-Сиб. ж. д. и с. Трошки. Каолины зале-
гают в виде линзообразных залежей. Преобла-
дающей разностью является светло-серый с 
голубоватым оттенком. Температура плавления 
1.670— 1.710°. Годны для производства огне-
упорного шамотного кирпича методом сухого 
орессования. Разведанные запасы: по катего-
рии А=757.000 tr и по категории В=15,5 млн. т. 
3) Нотское м-ние каолинов, в 12—14 км к С.-З-
от гор. Черемхово. По типу и керамическим 
свойствам весьма близко к трошковским. Раа-
ведочные работы произведены лишь на Чю ча-
сти м-ния, давшей запасы по категар. В = 
—297.500 т. 4) Мешковское м-ние магиезитов. 
Находится в Удерейском районе, по прав. бер. 
Ангары, в 35 км выше дер. Мотыгиной. Пред-
ставлено толщей кембрийских доломитов, Со-



держащих магнезиты в виде мелких прожил-
ков, гнезд, линз н пластовых залежей. Послед-
ние представляют наиб. пром. интерес. Магне-
зиты преим. крупно-кристаллической разности, 
желтовато-белого цвета. Запасы были опреде-
лены ок. 368.000 т, по категории Сг, но эта 
цифра не определяет мощности м-ния, т. к. 
выходы магнезитов прослеживаются по откосу 
Ангары на расстоянии целых 14 км. Качество— 
хорошее. 5) Таловское м-ние магнезитов. Рас-
положено в том же Удерейском районе, в 48 км 
к С. от д. Мотыгиной, по берегам р. Талой. 
По типу напоминает Мешковское. Представле-
но в основном плотными крупно-кристалличе-
скими разностями желтовато-белого цвета. За-
пасы левобережной части подсчитаны до глу-
бины 6 Ш ок. 7 млн. т по категории С„ а пра-
вобережной части но категории С=2,68 млн. т 
и по категории С» = 259.000 тонн. 

III. Г о н ч а р н о е и к и р п и ч н о е с ы р ь е 
(глины, суглинки, пески). 1) Тулунское м-ние 
глин и песков, в 5—6 км к Ю.-В. от ст. Ту лун 
Вост.-Сиб. ж. д., в районе действующего кера-
мического комбината. Состоит из 3 участков. 
На 1-м, под растительным слоем, залегают тем-
но-серые и темно-коричневые глины. Полезной 
разностью являются темно-серые, мощностью 
от 1,5 до 5 м. Используются для производ-
ства канализационных труб. Запасы по катего-
рии В = 160.000 т и по категории С = 203.000 г. 
М-ние разведано частично. Отощающие глины 
пески залегают на участке 2-м. Мощность пес-
ков 0,6—0,7 м. Разведка производилась на не-
большом участке, запасы по категории В — 
= 33.000 г. На 3-м участке распространены 
краюньге глины, мощностью 0,6—3,40 м. Годны 
для производства строительного кирпича. За-
пасы не менее 200.000 т. 2) Иннокентьевское 
м-ние кирпичных глин — ок. ст. Иннокентьев-
ская В ост.-(Сиб. ж. д., база действующего кир-
пичного завода. Глины серые, средней пластич-
ности, мощностью 0,6—6,5 м подстилаются пес-
ками. Разведанные запасы: суглинков по кате-
гории В = 3,163 млн. [т, глин но категории 
В = 2,167 млн. т. 3) Лисихинское м-ние кир-
пичных глин на прав. бер. Ангары, в 4 ^ 
выше Иркутска. Глины желтые песчанистые и 
бурые жирные. Суммарная мощность в сев. 
части — до 27,95 м, в ю ж . — д о 12,5 м. Исполь-
зуются для производства строительного кир-
пича. Запасы по категории А + Ai = 13,777 млн. 
тонн. 

IV. А л е б а с т р о в о е с ы р ь е (гипсы). Це-
лый р я д крупных м-ний гипсов находится у 
ст. Тыреть Вост.-Сиб. ж. дороги. М-«ия рас-
положены к С.-В. от станции на расстоянии от 
8 до 17 км. К 1935 разведаны 4 м-ния: Глад-
кая гора, Бугутуй гора, Петухова гора и Таш-
кей гора. Мощность отдельных пластов гипса—• 
от 1,10 до 2,60 м. Разведанные запасы гипсов 
по категории Аз ок. 2,5 млн. т, по категории 
B. ок. 5 млн. т и по категории С—10 млн. 
тонн. 

V. С т е к о л ь н о е с ы р ь е (кварцевые пе-
ски). 1) Харгинское м-ние—на сев.-зап. побе-
режье Байкала, на высотах лев. отладка пади 
Харгиной. Мощность песков 10—20 и более 
метров. Разведанные запасы: по категории В = 2 
млн. \Г и по категории С=400.000 т. М-ние яв-
ляется базой для законченного построй-
кой Улан-Удэнского стекольного механизиро-
ванного завода. 2) Тулунское м-ние в 2 км к 
C.-З. от гор. Тулуна, по р. Ия. По качеству 
пески уступают харшнским. Разведанные за-
пасы: по категории В=3 ,5 млн. т и по катет. 
C i=3 ,6 млн. тонн. 

Необходимо отметить широкое развитие в 
Вост.-Сиб. крае преим. магнезиальных извест-
няков, являющихся во многих местах базой 
для выработки извести. Широко развиты в 
крае также глины и суглинки,—многочислен-
ные базы для производства строительного кир-
пича. По долинам рек развиты глины и реже 
суглинки аллювиального типа. Имеется много 
указаний на наличие м-ний шиферных слан-
цев, не подвергавшихся еще серьезной развед-
ке. В частности, можно указать на шиферные 
сланцы по pp. Мане, Оке и Зап. побережью 
Байкала (падь Б. Кадильная). На бутовый ка-
мень идут различные породы: песчаники, крем-
нистые и долом1ит!изирова1нные известняки, 
траппы, граниты и пр., имеющие в крае до-
вольно широкое распространение. 

Гл. предприятия строительной пром-сти Вост.-
Сиб. края по данным иа 1935 таковы: 

Месторождения, предприятия Производ-
ство 

Производствен-
ная мощность 

Ст. Иннокентьевская Строител. 7.500 т. шт. 

Иркутск (Пшеничная падь) 
кирпич 

Иркутск (Пшеничная падь) 11.000 „ 
Лиснха, Иркут . р-на (3 пред-

13.600 приятия) 13.600 * 
Улан-Удэ (2 предприятия) 20.000 
Петровск-Забайкальский 11.000 
Красноярск (2 предприятия) 29.000 „ 
Тулун (2 предприятия) 3.000 
Чита 4.200 
Кане к 5,000 
Усолье 5.000 
Тулун Канализац. 24.777 пог. м 

трубы 
Заларинский р-н (ст. Тыреть, 

трубы 

Вост.-Сиб. ж . д.) Алебастр 30.800 m 
Красноярск Известь 2.000 
Петровск-Забайкальский 3.500 „ 
Улан-Уде 5.000 
Ст. Половина, Вост.-Сиб. ж, д. 3.000 
Ст. Мальта, Вост.-Сиб. ж. д. 1.850 я 
Падь М . Кадильная на Байкале » 4.000 я 
Ольха, Иркутского р-на я 4.000 „ 
Ст. Оловянная, Заб. ж . д. 1.750 » 

П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я п р о м ы ш -
л е н н о с т и с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а -
л о в , Направление и темпы развития промыш-
ленности С. м. определяются: 1) переходом на 
массовое производство С. м., гарантирующее 
техническую реконструкцию, сокращение рас-
хода рабочей силы и транспорта, ускорения 
темпов строительства; 2) снижением стоимости 
строительства путями применения эффектив-
ных С. м. из местного сырья и приближения 
пп. производства С. м. к стройкам; 3) заменой 
дефицитных С. м. (железо, трубы чугунные и 
железные и т. д.) материалами, вырабатывае-
мыми на месте из местного сырья. Во 2-ю пя-
тилетку широко развернется производство круп-
ных блоков всякого р о д а с использованием 
всех имеющихся в данном п. наполнителей 
(шлак, опилки, кирпичная щебенка, гравий и 
т. д.) и вяжущих из местного сырья; пром-сть 
вяжущих материалов обогатится производ-
ством глинит-цемента, роман-цемента, золо-це-
мента и пр., стимулируются известковая и але-
бастровая пром-сть. На базе каолиновых глин 
Евсипского м-ния намечается производство си-
ликатно-фаянсовых изделий. Пром-сть кирпич-
ная, известковая и алебастровая расширятся до 
об'ема потребности в этих материалах. Во 2-й 
пятилетке осуществится решительная рекон-
струкция пром-сти С. м. в направлении меха-
низации производства во всех стадиях техни-
ческого процесса, механизации внутризаводско-
го транспорта ' и погруэочно-выгрузочных ра-
бот. Это повысит выпуск продукции. Наиб, 



мощные кирпичные заводы в крупных пп. 
строительства будут переведены на работу и 
течение всего года путем организации искус-
ственной сушки, известковые заводы укрупнят-
ся и построят шахтные печи; наконец, в Хака-
сии будет заложен мощный алебастровый за-
вод. 

Л и т.: Пятилетний план Зап.-Сиб. края (на правах руко-
писи), Н.-Снб., изд. К-тета капитального строительств!, 1933. 
Контрольные цифры Зап-Сиб. края на 1932 (на правах руко-
писи), Н .-Сиб., изд. Крайплана, 1933; Миленков, Г>. и Зель-
манович. Пути реконструкции промышленности строймате-
риалов Зап.-Сиб. края, Н.-Сиб. , 1934; Материалы по изуче-
нию неметаллических ископаемых Зап.-Сиб. края, в. 1,, Н . -
^иб. , 1934 (список лит-ры); Полезные ископаемые Зап.-Сиб-
края, сб. т. I I . Нерудные ископаемые, Н . Сиб., 1934; Лoida-
нович, К. Н. Материалы по геологии и полезным ископаемым 
Иркутской губ., в. 2, СПб. , 1896; Реутовский, В. С. Полез-
ные ископаемые Сибири, ч. I I , СПб. , 1905; Некрасов, Н. 11. 
Минеральные строительные материалы Бурят-Монголии и Ир-
кутского округа, Иркутск , 1930; ею же. Минеральное сырье 
алюмо-селикатной н строительной промышленности Вост. Си-
бири, Иркутск , 1933; Федоров, В. Ф„ Иондаренко, М. Н. 
и Шарапов, И. С. Нерудоископаемые строител иые мате-
риалы, Иркутск Москва, 1934; Гусев, А. И. Геологическое 
строение и полезные ископаемые района г. Новосибирска, 
Томск, 1934. Б. Ж и л е и к о в и И . I l l а р а п о в . 

СТРОМАТОПОРЫ (Stromatoporoidea) — важ-
ная -группа вымерших животных из типа ки-
шечно-полостных, принимавшая участие в стро-
ении рифовых известняков. Их известковый 
скелет — массивный, караваеобразный, иногда 
стелющийся и ветвистый, состоит обычно из 
параллельных или концентрических пластинок, 
пронизанных вертикальными столбиками, и ши-
роко распространен в палеозое. В Сиб. С. 
найдены во многих местах: в силурийской си-
стеме. С. (в т. ч. Clathrodictyum, Labediia) най-
дены на Алтае, Салаире, Енисейско-Ленской 
возвышенности и хр. Верхоянском; в девон-
ской системе обильные С. (гл. обр. Stroma-
topora и Actinostroma) известны в Киргизской 
степи, на Алтае, Салаире, Кузнецком бассейне, 
Амурской области. 

СТРУГАНИНА—холодное кушанье, получен-
ное из замороженной рыбы, к-рую строгают 
ножом. Для С. используются лучшие copra 
крупной рыбы: стерлядей, осетров, тайменей, 
•сигов, омулей и др. С. широко распространена 
почти н о всему северу Сибири. 

СТУДЕНОЕ —е. , Андреевского района Зап.-
Сиб. края; оси. в 1856, на р. Карасук; в 27 к\м 
от район, ц., в 40 км от ст. Карасук, Омской 
ж. д.; население (1935) 1.270; МТС, почта, 2 нач. 
школы, маслозавод. 

СТУКОВ, Георгий Андреевич (1854—1912) — 
ботаник. В 1874—1900 жил в Нерчинске, пре-
подавал в духовном училище, затем в Чите. 
С 1889 приступил к исследованию Забайкаль-
ской флоры. Ботанические сборы его за пе-
риод 1889—97 (800 видов) обработаны проф. 
Цингером. Гл. печ. работы: список 730 видов 
растений, собранных в Нерчинском, Нерчинско-
заводском,, Читинском, Акшинском, и отчасти 
в Верхпеудинском уездах, «Зап. Читинского 
Отд. Р. Г. Об-ва», в. IV, 1901; Некультурные 
с'едобные растения Даурии, там же, 1897; На-
родные лекарственные травы Забайкалья, там 
же, в. VI, 1905; Растительный мир Агинских 
степей, «Тр. Агинской Экспедиции Читинского 
Отд. Р. Г. Об-ва», 1913. 

О и е м: .Зап. Читинского Отд. Р. Г. Об-ва", в. IX, 1913. 
СУАНТАР-ХАЯТА — альпийская вершина в 

2.400 м в верховьях р. Суантар, лев. притока 
р. Кюентэ, впадающей слева в р. Индигирку; 
она находится в стыке хр. Верхоянского и хр. 
Станового. Ее не посещал ни один путешест-
венник и абс. высота определена тригономе-
трически издали. По словам якутов, она всегда 
покрыта снегом. 

СУВОРОВ, Евгений Константинович—зоолог, 
спец. по ихтиологии. Р. в 1880. Окончил Физ.-
мат. фак-т Петербургского университета. В 1901 
участвовал в экспедиции И. Г. Игнатьева по 
исследованию Телецкого оз., в 1910—11 и 1917 
работал на Камчатке, в зал. Петра Великого 
и на Командорских островах. Выработал план 
рационального хоз-ва морских котиков, к-рый 
затем и был осуществлен. В 1920—27 руково-
дил ихтиолого-пром. отрядом комплексной экс-
педиции по изучению Севера. Ученый специа-
лист Лгр. Ихтиологического ин-та и Бюро ка-
дастра Гос. гидрологического института. Имеет 
свыше 100 печ. трудов, в т. ч.: «Командорские 
о-ва и пушной промысел на них» (СПб., 1912), 
«О промысле моржа и кита на Чукотской зем-
ле (1914), «К вопросу об экономическом зна-
чении Камчатки» (1923) и др. Ему же принад-
лежит весь раздел «Рыболовство» во т. П 
«Азиатской России», изд. Переселенческого 
Управления. Вышедшая в 1932 крупная моно-
графия С. посвящена обзору техники рыбо-
ловства СССР и, в частности, технике рыбного 
промысла Сибири. 

СУГАТОВСКИЙ РУДНИК—на Алтае, распо-
ложен на сев. склоне Сурьей сопки в 11 км к 
З.-С.-З. от с. Шемонаихи, на лев. стороне рч. 
Вавилонки. М-ние разрабатывалось с переры-
вами с 1794 по 1911, дав 25 т серебра и 383 т 
меди, при чем работы были приурочены к 
верхней зоне окисления и отчасти цементации 
богатых руд. Зона первичных сульфидных руд, 
изученная частью горными выработками и 
особ. 2 колонковыми скважинами, оказалась 
собственно меднорудной, с низким содержани-
ем меди (ок. \%). В этой зоне м-ние представ-
ляет окремненный кварцевый альбитофир, б. 
или м. сильно пропитанный пиритом с приме-
сью медного колчедана; местами встречаются 
карбонаты и флюорит. Все пересекается дай-
ками диабаза. Наличие в пределах Сурьей соп-
ки м-ния Сургутановского прииска и ряда же-
лезных шляп является благоприятным момен-
том для постановки горнорудных работ. Они 
м. б. откроют крупные массы хотя и бедных 
руд, но вполне рентабельных при большом 
масштабе производства. 

Лит. : Иилипенко, П. II. Минералогия Зап. Алтая, .Изв . 
Томск. Ун-та", т. LXI I . 1915; Нотульский, В. К. М-ния Суга-
товг.кого рудника и Сургутановского прииска на Алтае . . М а -
териалы по Общей При кладной Геологии", в. 40, 1926. М . У . 

СУГЛАН (ч а г л а н, ц у г л а н) — собрание ро-
довичей, наделенное публично-правовыми функ-
циями у тунгусов и бурятов. Доминирующую 
роль на С. играли в прошлом зажиточные груп-
пы туземного населения. На С. обычно произ-
водились выборы родовых старост, голов и вы-
борных инородных управ. В начале XIX в. ца-
ризм приспособил С., как аппарат для выжи-
мания ясака (см.), собиравшегося старостами, 
а купечество и спекулянты использовали С. для 
устройства ярмарок, где туземцы спаивались 
и обирались. Самый взнос ясака способствовал 
хоз. порабощению бедных богатыми, т. к. бога-
тые вносили ясак за бедных. Октябрьская рев. 
восстановила С. как национальный правовой 
ин-т, придав ему сов. содержание. По Врем, 
положению об управлении туземных народно-
стей Севера, от 25 октября 1926, С . — р о д о в ы е 
собрания и районные туземные с'езды соответ-
ствующие общим собраниям избирателей, зе-
мельным обществам, волостным и районным 
с'ездам. Согласно Положению о кочевых сове-
тах 1933 в национальных окр. и районах сев. 
окраин РСФСР, кочевые советы образуются на 
территории с преобладающим кочевым или по-



лукочевым населением, .при численности пе ме-
нее 200 чел., а при особых условиях и меньше. 
Кочевой совет составляется по норме 1 пред-
ставитель на 30 чел. населения. Заседания сове-
та бывают обыкновенные и расширенные, с уча-
стием рабочих местных совхозов, колхозников, 
батраков и актива, а также представителей 
общественных организаций и служащих (учи-
телей, врачей и пр.). С. в прежнем смысле те-
перь нет. Но, по традиции, этот термин при-
меняется еще неофициально к избирательным 
и отчетным собраниям. 

Л и т.: ЯОриц/'в, Н. М. Сибп'рские ииарснцы, СПб . , 1Н91 
Шаткое С. С. Сибирские инороцы н XIX в. Сибр. Сои, СПб. ' 
1898, т. I I ; Прутченко С. Сибирские окрайны, СПб . , 18i)<). Н . * 

СУГОЙ (Б у к с у н д а)—прав. прит. р. Ко-
лымы (см.), впад. в Колыму в 683 км выше 
Ср.-Колымска, берет начало на Становом во-
доразделе, сходясь с истоками р. Наяхан (бас-
большого уклона и значит, количества рука-
сейн Охотского моря). Дл. ок. 300 км. Для 
сплава и судоходства не пригодна, вследствие 
вов. По С. в верх, течении зимой кочуют иа-
яханские тунгусы (оленеводы и охотники), в 
ниж. течении—юкагиры (охотники и рыболо-
вы). Гидрологические исследования С. и иссле-
дование тропы от р. Колымы в пос. Наяхан 
(420 км) выполнены -в 1928/29 отрядом партии 
по исследованию р. Колымы НКПС. 

СУДАНСКАЯ ТРАВА (Andropogon Sorghum 
var. sudanensis Piper) — однолетняя кормовая 

трава, близкая к роду 
сорговых. Засухоустой-
чива, нетребовательна к 
почве, теплолюбива 
(страдает от замороз-
ков д а ж е в 1—2° С), 
плохо переносит засо-
рение. В Зап. Сиб. С. т. 
может культивироваться 
в Омском, Рубцовском, 
Славгородском и др. 
районах, но семена вы-
зревают пока не север-
нее параллели Семипа-
латинска. Урожаи С. т. 
в Зап. Сиб. достигают 
30-ЧЮ и выше W сена с 
га. По питательности 
С. т. равняется хоро-
шим злакам однолетним 
травам. В последнее 
зремя приучены гибри-
ды. С. т. с сорго (см.), 

С. т. может использоваться в Зап. Сиб. на се-
но, паслбшце и силос. 

СУДЖЕНСКАЯ КАМЕННОУГОЛЬНАЯ КОПЬ. 
—Расположена в 9 км к Ю.-З. от ст. Суджен-
ки Томской ж. дороги. Одно и зсамых круп-
ных предприятий Кузнецкого бассейна. Не-
прерывно работает с 1897, ранее принадле-
жало частному владельцу Михелысону; в наст, 
время входит в состав «Кузбассугля*. См. Ка-
менноугольная промышленность и Угли иско-
паемые. 

С У Д Ж Е Н С К О Е , с — Анджеро-Суджинской 
сел. местности Зап. Сиб. края ; осн. в 1845; 
на рч. Чандат; от район, ц. 20 мм, от ст. 
Судженка Томской ж. д. 10 км, от пароход-
ной пристани Томск 135 ifM; жит. 1.920 1 ср. 
2 нач. шк., больница, эгроучасток, МТС. 

С У Д О Х О Д С Т В О —см. Речной транспорт и 
Речной флот. 

СУЕНГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФЛЮ-
ОРИТА—находится вблизи с. Суенга, Масля-

пинского района Зап.-Сиб. края. Было откры-
то случайно при разведке иа кварцевые золо-
торудные жилы Егорьевской золотоносной 
сист. Салаира и с 1933 подвергается исследо-
ваниям, с параллельной небольшой добычей 
флюорита, как ценного флюса для Кузнецкого 
металлургического завода. Флюорит образует 
жилы и линзы обычно с кварцем и кальцитом 
в силурийских известняках. Линза Красулина 
лога имеет дл. 30 м и шир. до 3 м, при про-
слеженной глуб. в 20 м; запасы равны 1.244 т 
по категориям As+B, при выходе флюорита в 
92%. В Сухом логу залежь представляет жилу 
дл. в 35 м и мощностью 1,8 м, при глуб. раз-
ведки в 8,8 м; запасы равны 35 т руды на 1 м 
углубки, при выходе флюорита в 39%. Извест-
но еще .несколько точек с выходами руды, 
примерно, такого же характера. Э т о — п о к а 
единственное промышленное, хотя и неболь-
ших размеров, м-,ние флюорита в Зап. Си-
бири. 

СУЗУН, с.—адм. ц. Сузунского района Зап.-
Сиб. края ; осн. в 1764, на сплав, р. Н. Сузан; 
в 15 км от пристани (Н.-Сузун на Оби), от 
Н.-Сиб. 160 км, от ж.-д. ст. Черепаново 100 км; 
жит. 4.100. Средняя и начальная школа, боль-
ница, аптека, ветеринарный п., агроучасток, 
п.-т. отд., телефон, 3 мельницы, 6 товарных 
ферм, терпентинный завод. С у з а н с к и й 
р а й о н : Территория 5.140 км7, населения 49.400 
плотность 9,6 чел. на 1 к\м'2, население в боль-
шинстве рус., населенных пп. 68, сельсоветов 
24, в т. ч. один национальный (мокша). Круп-
ные села: Битки, Лушниково, Закоеряжино, 
Шипуново, Бобровка, Мышланка. Поверхность 
—•равнина, слегка волнистая, с постепенным 
повышением в С.-З. направлении; в сев. части 
равнина изрезана оврагами. Реки: Обь (судо-
ходная), В. Сузун, Н. Сузун (спл.), Каменка, 
Мереть, Каракан, Ельцовка, Лосиха, Черем-
шанка и др. (не сплавные). Почвы: сев. части— 
легкий чернозем с глинистой подпочвой; в 
юж.—песчаный и супесчаный чернозем; в бо-
ровой части—песчанистые черноземы. Климат 
континентальный: ср. год. t° — 0°, ср. зимы 
—16°, ср. лета + 1 9 ° ; осадков выпадает в год 
390 мм. Юго-вост. половина района занята со-
сновым бором, по зап. кромке—сосна сменяет-
ся березовыми насаждениями; луговые угодья 
расположены на о-вах Оби и на лев. бер. ее. 
Район богат полез, ископаемыми. Вблизи с. 
Битки: фарфоровая глина, охра красная и 
желтая (по бер. р. Черемшанки); у с. Лушни-
ково охра, мумия розовая, сиреневая, синяя 
(по бер. р. Сузун); у с. Шарчино: охра , мумия, 
серебро-свинцовые руды; у д. Урюпино: зале-
жи медной и жел. руды; у с. .Рождественского 
—фарфоровая глина. Из Урюпинского рудни-
ка снабжался медной рудой б. Сузунский мед-
но-плавильный завод. 

Район—сел.-хоз.; с.-в. часть зерновая, ю.-в. 
животноводческая. В зерновом хоз-ве преоб-
ладают пшеница—66% посева и овес—17%, в 
животноводстве—круп. рог. скот. Коллективи-
зация сель населения в 1935 достигла 71%; все-
го колхозов 65, в т. ч. 8 промысловых; посев-
ная площадь 1935 — 47,7 тыс. га, в т. ч. 40% 
зерновых. Две МТС ( Б и т ш в с к а я и Лушииков-
ская) с 760 тракторных сил в 1933 обслужили 
19,9 тыс. га колхозных досевов. Пром-сть цен-
зовая представлена терпентинным заводом с 
250 рабочими и служащими. Мелкая пром-сть 
насчитывает до 600 заведений по переработке 
с.-х. сырья в т. ч. 5 маслозаводов, 28 мель-
ниц, смоло- и дегтекурение, деревообработка. 



Сузунские лесозаготовки снабжают Н.-Сиб., на 
них работает от 2 до 4 тыс. рабочих. Народ-
ное образование: 68 начальных шк., 7 средних, 
16 библиотек, 19 изб-читален. Здравоохранение: 
2 больницы и 2 врач, 'участка <46 коек), 4 
фельдш. 'ни., 3 ветер, пункта. Пути сообщения: 
тракты Битки — Бердск; Битки —Лушниково— 
Черепаново; Сузун — Шипуново — Черепаново, 
Сузун—пристань; грунтовые дороги пригодны 
для автодвижения. Связь: 2 п.-т. отд., радио, 
почт, аг-во, телефонная связь район, ц. с гг. 
Н.-Сиб., Черепаново, 9 сел. советами и центр, 
усадьбой МТС. Район, таз. «Социалистическая 
Стройка», с тиражом 2.500 экземпляров. Пер-
спективы района: развитие эксплоатации полез, 
иск.; в сел. хоз-ве—возделка улучшенных сор-
тов зерновых культур; осуществление проекта 
постройки ж.-д. линии Черепаново—Камень. 

СУЗУН-ЗАВОД, е.—адм. ц. Лушниковского 
района Зан.-Сиб. края; в 1933 переименовано 
в с. Сузун, а Лушниковекий район в Сузун-
ский район. 

СУЗУНСКИЕ ЖЕРЕБЬЯ —выдавались в це-
лях учета, по одному за короб определенной 
вместимости, возчикам древесного угля на 
Колывано-Вознесенские заводы (см.). В назна-
ченные сроки углевозы сдавали С. ж. в кон-
тору завода и по числу их получали расчет. 
Вначале С. ж. были деревянными и легко под-
делывались, почему в 1764 заменились низко-
пробными медными. Чекан производился в 
ограниченном количестве на станках, Ниж.-Су-
зунской монетной фабрики и всего было вы-
пущено 61.341 экземпляр. Для различия вывоз-
ки угля с ближних и дальних курений С. ж. 
многоугольно обрезались и клеймились лите-
рами. В паст, время найти их трудно. В 1779 
появление фальшивок вынудило из'ятие мед-
ных С. ж. и з обращения и выпуск железных, 
разновидных (круглых, с угольчатыми фигура-
ми и сокращенными назв. заводов). Наряду с 
ними чеканились и медные, особого образца. 
Чекан С. ж. прекратился не позже 1847, когда 
был закрыт Сузунский монетный двор. Время 
окончательного из'ятия С. ж. из употребления 
не установлено. 

Л и т.: Риносс / / . К. О жероЛчих, чеканенных на Сузун 
ском монетном лпорс, СПб., 1912 

СУЗУНСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД 
— основан в 1764 в сист. Колывано-Воскресен-
ских заводов (см.). С 1768 и по 1820 шла плав-
ка руд на серебро и медь, после чего оставле-
на только плавка медных, но завод неодно-
кратно возвращался к плавке на серебро. С 
1766 стала чеканиться на спец. монетном дворе 
при С. м. з. медная монета и чеканка продол-
жалась до 1847. Сузунская медь была с при-
месью серебра, кнрое отделять тогда ,не умели. 
Выплавка меди (в тыс. пуд.) выражалась: в 
1850-18, в 1872—39, в 1880—28,6, в 1889—20. 
С. м. з. имел .плотину, 19 плавильных печей, 
пробирную лабораторию, лесопилку, хлебную 
мельницу, особый монетный двор. Руды до-
ставлялись из Змеиногорского и др. рудников, 
а штейны с заводов Барнаульского и Павлов-
ского. Закрыт в конце 1890-х годов. См. Мо-
нета сибирская. 

СУЙФУН, р.—в Юж. Приморье, впад. в Амур-
ский залив. Начинается в пределах Маньчжу-
рии с нагорья Тиоба-шан; дл. ок. 300 км, шир. 
в низовье до 200 м, а в устье до 5,5 км; глуб. 
4 5 и 10 м. Площадь бассейна 18.500 км*. 
В пределах СССР С. течет по долине сначала с 
3. на В. потом у гор. Никольска сворачивает 
к югу. Сильно разливается в период летних 
ливней. Для плавания неудобна. С середины 

ноября до конца марта покрыта льдом. Пло-
дородная почва и обилие влаги в долине С. 
делают ее прекрасным местом для рисосеяния. 

СУКАЧЕВ, Владимир Николаевич • — ботаник 
и почвовед. Р. в 1880. Окончил Петербургский 
Леоной ин-т, работал за границей в Берлин-
ском ботаническом саду и на Бременекой бо-
лотной опытной станции. Работает, :гл. обр., по 
геоботанике, фитопалеонтологии и систематике 
растений. Изучал раст-ь и почвы разных мест 
Сиб. (полярный Урал, Зап. Сиб., Прибайкалье 
и Забайкалье). Особ, подробно обследовал При-
байкалье и Сев.-Вост. Забайкалье. Более зна-
чит. печ. труды, посвященные Сиб.: О влиянии 
мерзлоты на почву, «Изв. Акад. Наук», СПб., 
1911; Нерчинские степи, СПб., изд. Переселен-
ческого Упр. 1912; Общий почвенно-ботани-
ческий очерк района р. Верх. Ангары, там же, 
1912; К систематике сиб. берез, «Тр. Ботаниче-
ского Музея Акад. Наук», СПб., 1911; Ботани-
ческое исследование сев. побережья оз. Бай-
кала (совместно с Г. И. Поплавской), там же, 
1914; Иртышская фитопалеонтологическая экс-
педиция Акад. Наук, сборник экспедиции Ака-
демии Наук, Л., 1932. 

СУКНОВАЛЬНЫЕ ГЛИНЫ — отбеливающие 
земли, к-рые теперь имеют большое пром. 
знач. для очистки минеральных и раститель-
ных масел и жиров, получили название по 
своему первоначальному применению для обез-
жиривания валеного сукна. С. г. обладают в 
большей или меньшей степени свойствами по-
глощать различные вещества (адсорбционная 
способность). В Сиб. глины с высокой адсорб-
ционной способностью встречаются во многих 
местах. На Алтае имеется сорт глины, к-рую 
применяли вместо мыла для стирки белья. В Ми-
нусинском районе встречается глина, сладкая 
на вкус, под названием «сосучка». Изучены 
сиб. адсорбционные глины слабо. 

СУКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. — Н а терри-
тории Сиб. до 1933 имелось 3 небольших полу-
кустарных суконных фабрики. Старейшая из 
них Тельминская в с. Тельма, (60 км от Иркут-
ска). Вторая — в г. Омске и третья — фабрика-
школа —• там же. Тельминская и Омская имели 
комбинированное производство, т.-е. выраба-
тывали пряжу, ткали ее и сами обделывали 
(валяли и красили) сработанное в ткацкой су-
ровье. Фабрика-школа не имела своей отделоч-
ной и сдавала суровье для валки и крашенья 
Омской суконной. Основная продукция фаб-
рик—грубо-шерстное сукно, а также трико. 
Тельминская фабрика построена в 1731 компа-
нией купцов во главе с Я. Бобровским. Секвест-
рованная за долги, оиа с 1793 эксплоатируется 
государством, попеременно подчиняясь разным 
ведомствам. Производство, основанное на при-
нудительном труде приписных крестьян и ка-
торжан, не выдержало конкуренции др. фабрик 
и в 1861 фабрика перешла в собственность куп-
цов Останиных, а затем Белоголовых. Кроме 
суконного и каразейного, фабрика имела ряд 
временных производств: фламского и льняного 
полотна, стеклодельное, кожевенное, писчебу-
мажное, поташное, мыловаренное, аммуничное, 
свечное и пробочное. Наиб, выработка сукна 
приходится на 1833 — 94.240 арш., каразейного 
производства — на 1805— 10.027, фламского по-
лотна на 1835— 35.186 арш., стеклодельного — 
иа 1828 — н а сумму 21.885 руб. Рабочих из при-
писных крестьян в 1793 было 91 человек. С 1800 
стал применяться труд ссыльных-поселенцев, 
к-рые с 1824 официально закреплены за фабри-
кой. К 1827 число рабочих достигло. 1.922, в 
50-х nr. XIX в.—3.000, а в 1860 — 3.460. 



В порев. период валовая продукция фабрики 
выразилась: в 1930—127.332 м, в 1931—146 тыс. м. 
В 1931 —32 Т ель Минск а я фабрика имела 160 ра-
бочих, 3 шерсточесальных аппарата, 3 сельфак-
тора, 12 ткацких станков и располагала тремя 
двигателями с общей мощностью в 31 лош. 
силу. 

|В Омске о XIX в. существовала сук. фабри-
ка Сиб. Казамьаго войска. В 1Ш5 в е в ш и с им-
п е р и а л и с т а . войной, купцы Фоменко, |Блин-
довский in др. организовали 3 фабрики: 2 в 
Омске и одну в с. Пушкино, в 110 том о т Ом-
ска. Фабрики были размещены в старых тем-
ньих, сырых помещениях. Часть машин и стан-
ков завезены из эвакуированных суконных 
фабрик Польши, часть изготовили на месте 
кустарным способом (ручные ткацкие станки, 
сукномойки, сукновалки). По существу эти 
фабрики являлись большими кустарными 
мастерскими, с хищническим использовани-
ем сырья и грубейшей эксплоатащией тру-
да, Первоначальным ассортиментом вы-
работки всех трех фабрик было грубое сукно 
для военных шинелей и гимнастерок. В 1919, 
с приходом сов. власти, фабрики были нацио-
нализированы и на базе их оборудования, пу-
тем отбора лучшей его части, организована 
одна фабрика, с производственной программой 
120.000 аршин костюмного сукна в год. В после-
дующем оборудование фабрики пополнилось, 
она была электрофицировапа и в 1932 имела 
уже 1.070 прядильных веретен, 10 ткацких 
станков и свою понизительную подстанцию 
в 100 kw. Год. выработка была доведена до 
300 тыс. м сукна и драпа, при 203 рабочих. 
Омская фабрика-школа была организована 
в 1929 на оазе закрытого текстильного отделе-
ния Художественно-пром. техникума. Основное 
оборудование составляло 3 чесальных аппарата, 
2 сельфактора, 690 веретен и 13 быстроходных 
ткацких станков. Мощность электромоторов 
50 kw. Фабрика-школа вырабатывала в год 
200.000 м костюмного трико на бумажной осно-
ве и обслуживалась исключительно учениками. 
В 1932 произведено слияние двух этих фабрик 
в единый суконный комбинат и намечена их 
реконструкция, с доведением год. выработки 
пальтовых и костюмных суконных тканей до 
1 млн. м. Число кадровых рабочих — 690 чел. 
В 1932 — 33 на территории фабрики-школы по-
строены: новый производственный корпус с по-
лезной производственной площадью 6.000 м2, 
новая котельная, понизительная подстанция па 
380 kw, склады и гараж. Произведено полное 
переоборудование силовых установок, проведе-
ны водопровод и канализация. На 1 января 1935 
фабрика имела 2.090 прядильных веретен, 4Э ме-
ханических ткацких станков и отличное обору-
дование приготовительного и отделочного це-" 
хов. Фабрику обслуживает 373 рабочих. За 1934 
выработано 465 тыс, м пальтового сукна. 

Л и т.: Дербина, В. Первая сиб. мануфактура, изд. Соц 
» к п э ' . М . - Л , 1932. П . Ю . 

СУЛЬФАТ — безводный сернокислый натрий 
(NatSOi). В заводских условиях получается 
разложением поваренной соли серной кисло-
той, бисульфатом или газами обжигательных 
колчеданных печей. В естественных условиях 
С. встречается в безводной форме в виде ми-
нерала тенардита и в водной {NasSO4.10,HsO) 

в виде минерала мирабилита. 
Зап. Сиб. весьма богата запасами природного 

сульфата. В Кулундинской степи и в Хакасии 
имеется большое количество сульфатных озер. 
Некоторые из них имеют донные отложения 
мирабилита и тенардита. Тенардит пока най-
ден в форме пластового отложения лишь на 

Мормышанских озерах и его запасы особого 
пром. знач. не имеют, мирабилит же имеется 
в большем количестве озер. Особ. пром. знач. 
приобретают оз. Кучук и Кулундинское в Ку-
лундинской степи и заслуживают серьезного 
внимания оз. Тусколь и Конголь в Хакасии. 
Оз. Кучук имеет площадь 176 кмг и глуб. до 
2,5 м. Под рапой озера залегает пласт мира-
билита, площадью 120 км2 и в ср. 2,5 м мощ-
ностью. Запас сульфата в пласте свыше 401 
млн. тонн. Из рапы ежегодно осенью и зимой 
выпадает слой мирабилита до 40 см, в коли-
честве до 45 млн. тонн. Весной эта соль вновь 
растворяется в рапе. Кроме С., рапа оз. Кучук 
содержит свыше 10 млн. т солей магния, 84 
млн. т поваренной соли и ок. 150 тыс. т брома,. 
С оз. Кучук соединяется протокой оз. Кулун-
динское, в к-ром нет пластовых отложений 
мирабилита, по рапа его содержит ок. 50 млн. г 
С., а также соли магния и бром. Добыча ми-
рабилита на оз. Кучук может производиться 
из рапы и пластовых отложений. Осаждая ми-
рабилит в особых искусственных бассейнах, 
можно из рапы получить почти химически чи-
стый десятиводный С. натрия, в то время как 
пластовое отложение мирабилита значит, за-
грязнено илом и будет требовать дополнитель-
ной очистки. Оз. Кучук пока не эксплоатируется. 

Оз. Тусколь и Конголь в Хакасии отстоят от 
ст. iKoHbCBo Красноярской 1Ж. дороги в 16 
км. Эти озера относятся к высохшим озерам 
и имеют лИшь Пластовое отложение мирабили-
та. Расположены они в 2 км друг от друга. 
Площадь оз. Тусколь 42,7 га и оз. Конголь 
6,5 га. На обоих озерах рапы нет, а под слоем 
ила залегает пласт мирабилита. На оз. Тусколь 
пласт достигает 5 м мощности, на оз. Конголь 
2,25 м. Запас мирабилита в оз. Тусколь 1.238 
тыс. т, в оз. Конголь 79,5 тыс. т, а общий запас 
мирабилита выражается в пересчете на без-
водный сульфат натрия 562 тыс. тонн. Учиты-
вая близость ж.-д. пути к этим озерам и лег-
кость добычи (отсутствие рапы), мирабилит 
данных оз. несомненно д. б. использован для 
нужд краевой промышленности. Для получе-
ния безводного С. натрия мирабилит м. б. обез-
вожен или за счет солнечной энергии (обезво-
живание в кучах), или искусственными спосо-
бами обезвоживания. Безводный С. натрия 
'употребляется в стекольной пром-сти, о произ-
водстве сернистого натрия, силиката натрия и 
соды (по методу Леблана) и в целлюлозной 
промышленности. 

В Вост. Сиб. крае (Забайкалье) имеется ряд 
озер с крупными запасами природного С.: Се-
ленгинское (площадь 90 га) с запасами мира-
билита (по данным 1928) ок. 1 млн. т с пром. 
эксплоатацией его, Алганские, Борзинское, Ши-
.халишекое, Дабагатуй и мн. др. 

СУЛЬФАТ АММОНИЯ (NH,)2SO, получает-
ся путем обработки серной кислотой: а) амми-
ачной воды, получаемой как побочный про-
дукт при коксовании каменного угля, б) или 
аммиака, получаемого синтетическим путем. Мо-
жет получаться и при производстве соды из 
сульфата натрия по аммиачному методу. С.-а. 
представляет из себя бесцветные кристаллы, 
растворяющиеся в воде. Неочищенный С.-а.— 
серого цвета. Употребляется в весьма больших 
количествах как азотистое удобрение или в 
свободном виде, или в смеси с аммиачной се-
литрой под названием лейнаселитра. Первая 
продукция С.-а. в Сиб. выдана Кемеровским 
кокоохимзаводом в октябре 1934. В начале 
1935 пущена в ход первая очередь сульфат-



аммониевой установки в Сталинске при Куз-
нецком коксохимзаводе. Общая мощность обе-
их установок выражается в размере ок. 20 тыс. т. 
Кроме того, производство :С.-а. намечается 
в третьей пятилетке при Кулундинском Хим-
комбинате при выработке соды аммиачным 
методом, где С.-а. будет получаться как по-
бочный продукт, при чем предполагается вы-
пустить 185 тыс. т сульфат-аммония. Выраба-
тываемый в Сиб. С.-а. предназначается для 
обеспечения хлопковых полей Ср. Азии, а так-
же сел. хоз-ва Зап. Сибири. 

СУМАРОКОВ, Пантер атий Платоиович (1763— 
1814)—первый сиб. журналист, уроженец Вла-
димирской губ.; состоя на военной службе, 
был замешан в дело о подделке ассигнаций и 
сослан IB Тобольск; здесь стал издавать еже-
месячный журн. «Иртыш, превращающийся в 
Ипокрсну» (см.). В 1793 94 в Тобольске же С. 
издавал «Библиотеку ученую, экономическую, 
нравоучительную, историческую и увеселитель-
ную». Журн. имел всего 111 подписчиков, и С. 
прекратил дальнейшие попытки издательства. 
С. писал поэмы, сказки и пр., при чем Сиб. 
отражена только в одном его произведении 
«Альнаскар», где имеется описание сиб. зимы. 

Л и г.: Русский биографический слонарь, т. 17; Н е у 
строги, А. П. Истори 1ескне изыскания о русских понре 
мспиых изданиях и сборниках за 1703—1802, СПб. , 1874. 

СУМУЛЬТИНСКИЙ ХРЕБЕТ -назв . ю.-в. ча-
сти хр. Иолго (см. Алтай, о р о г р а ф и я). 

СУМУЛЬТЫ, р.—берет начало из снегов Су-
мультинских белков и, пройдя 75 км, впад. 
справа в р. Катунь (см. Алтай, г и д р о г ;р а-
ф и я). 

СУМЫ—парные кожаные мешки, с ременной 
шнуровкой по верх, краю, соединенные рем-
нями и перекидываемые через седло лошади. 
В С. перевозят вьючным способом все необхо-
димое для охотничьего, кедрового и др. про-
мысла. Вместимость их 60—70 кг груза. С. п е-
р е м е т н ы е употребляются и при верховом 
передвижении, закрепляясь сзади седока рем-
нем за заднюю луку седла. Переметные С. в 
упряжке оленей—см. Патакуй. 

СУНГАЙ, р.—прав. прит. Чумыша, берет па-
чало на Салаирском кряже, золотоносен. 

СУНГАРИ — прав. прит. р. Амура. Течет в 
пределах Маньчжурии. Образуется слиянием 
двух рек: Нонии и Сун-Хуадзяна, наз. также 
р. Сунгари. Нонни берет начало с юж. склона 
хр. Ильхури-Алин, имеет в дл. более 1.160 км, 
из к-рых 480 км судоходцы. Р. Сун-Хуадзяп 
имеет ок. 920 км, из к-рых с у д о х о д н ы х 385 км. 
Сунгари многоводна и судоходна на всем про-
тяжении (940 км). С. является важнейшей су-
доходной артерией ©сей Сев. Маньчжурии. На 
С. расположен г. Харбин. 

СУНГАЧА, р.—лев. пограничный прит. р. Ус-
сури, вытекающий из оз. Ханки двумя русла-
ми, из к-рых прав, почти пересохло. Дл. 280 км 
(по прямой линии 80 км), шир. 30—50 м, глуб. 
2—8 м. Течет по низменности. Берега богаты 
травами и лесом (осина, дуб, ясень). 

СУПЕРФОСФАТ (обыкновенный) — фосфор , 
ное удобрение, полученное путем воздействия 
серной кислоты на измельченные фосфаты 
(фосфориты, апатиты). Содержит от 12 до 20% 
усвояемой фосфорной кислоты, переведенной 
на фосфорный ангидрид--РгОй. По внешнему 
виду это мягкий, рассыпчатый порошок, свет-
ло-серого цвета. Легко слипается в комки, по-
этому надо его время от времени перелопачи-
вать. При воздействии атмосферных осадков 
легко теряет часть фосфорной кислоты. Хра-

ниться должен в сухом крытом помещении, с 
деревянным полом и не в мешках, т. к. меш-
ки им быстро раз'едаются. Удобрительное дей-
ствие С. очень высоко; он ускоряет первона-
чальное развитие растения и ограждает от вре-
дителей и болезней, особ, губительных в мо-
лодом возрасте. С. применяется под все расте-
ния в поле, огородах, садах, на лугах. В Сиб. 
С. завозится с Урала. Применение |С. в Зап.-
Сиб. растер: в 1931 завезено 800 т, в 1932— 
4.520 т, в 1933 — 8.630 т. В условиях Зап. 
Сиб. С. дает значит, эффект на различных поч-
вах. Омской зональной ст. установлены след. 
прибавки урожая яровой пшеницы от С.: на 
выщелоченных черноземах от 20 до 70%, на 
юж. черноземах в благоприятные по осадкам 
годы до 20%, на ср. черноземах от 20 до 40%, 
на мощных от 20 до 50% и па серых лесных 
почвах от 10 до 15%. 

Сталинская овощная ст. выявила повышение 
урожая овощей от С. на деградирующих чер-
ноземах и аллювиальных оподзоленных землях: 
капусты на 40—65, свеклы иа 50—60, томатов 
на 35—40, огурцов па 150—180%. Бийска я свек-
ловичная ст. установила повышение от С. уро-
жая сахарной свеклы и увеличение процента 
сахаристости. Оптимальные нормы внесения 
14% суперфосфата на гектар в условиях Зап. 
Сиб. рекомендуются следующие: под яровую 
пшеницу: па выщелочпые черноземы 3,5—4,2 ц 
(50—60 кг фосфорной кислоты), на юж. черно-
земах 3,2 1Ц (45 кг фосфорной кислоты), на 
мощных черноземах 4,3 ц (60 кг фосфорной 
кислоты), на темно-серых лесных почвах 4,3 ц; 
Под сахарную свеклу 3,5 ц, из них 1,5 ц 
осенью вразброс и 2 V врядки, при высеве се-
мян; под лен 3,2 ц (45 кг фосфорной кисло-
т ы ) — на оподзолсипых суглинках, на серых 
лесных землях, на деградированных и мало-
мощных черноземах; под овощи — ср. нормы 
на различных почвенных разностях: капуста 
4,3—6,5 ц (60 — 90 кг фосфорной кислоты); 
свекла 4,3 ц; томаты и огурцы 6,5 ц, 1С. вно-
сят в почву незадолго до посева, дней за 10— 
15 или во время посева, туковыми или ком-
бинированными сеялками и—лишь за отсут-
ствием их—руками. 

СУРАНОВКА, м-ние—см. Угли ископаемые. 
СУРГУТАНОВСКИЙ РУДНИК — на Алтае. 

Собственно С. р. находится в 11 км к В. от 
дер. Золотушки, особ, значения ;не имеет. Бо-
лее известно м-ние Сургутановского прииска, 
расположенного на ю.-в. склоне Сурьей сопки, 
к к-рой приурочено и м-ние Сугатовского руд-
ника (см.). Оно работалось одновременно с 
последним1 Hi вместе с ним было разведано у ж е 
после рев. 2 колонковыми скважинами, пред-
ставляя жилу из барита и карбонатов с цин-
ковой обманкой и медным колчеданом, к-рые 
сконцентрировались в лежачем боку жилооб-
разпого тела. Интересно нахождение здесь и 
гранитовых скарнов. 

Л и т . : Нотульский, В. К. М-ния Сугатонского рудника 
и Сургутанонского прииска на Алтае, „Материалы по Общей и 
Прикладной Геологии' , я. 40, 1026. М. У . 

СУРГУТ, е., район, ц. Остяко-Вопульского 
нац. округа Омской области. В il5 мм о т ;правь 
бар. Оби, на притоке. Юк. 2 тыс. (жителей. Гл. 
замятие — быболоветво и охота. Оан. В 1693 
на месте остяцкого городка, с 1797 несколько 
раз объявлялся у. городом Тобольского на-
тместничества и Тоб. 1губ. и оставлялся за шта-
там. В районе 11 туз. советов, территория 
176,8 тыс. KIM 3 . 

СУРГУТЫ—местное название остяко-само-
едов (селькупов) в Туруханоком районе Вост.-



ского) воеводы, а сургутского и считались жи-
телями Сургутского уезда. Слово С. сами остя-
ко-самоеды при разговоре на рус. яз. называ-
ют вместо самоназвания, чтобы отличить себя 
от коренных туруханских «остяков»—кетов 
(енисЬйцев) (см.). 

' СУРЕПИЦА (Brassica rapa oleifera DC.)—мас-
личное растение из сем. крестоцветных. Яро-
вая С. обладает меньшим вегет. периодом (80— 
90 дней) и урожайностью ок. 7—8 ц на 1 га, 

озимая С. дает 10- 15 ц. 
Последняя культивиру-
ется в кхж. районах 
клеверосаяния, яровая 
iM. б. продвинута зна-
чит. нй север. Озимая 
предпочитает место .по-
сле шара, озими и кле-
вера, оставляющих по-
ле чистым о т сорняков, 
и высевается на 1 га 
10—12 кг семян, не 
позднее начала третьей 
декады августа, яро-
в а я — в конце мая, на-
чала июня. Масло С. 
употребляется в мыло-
варении, для смазки 

машин, и в пищу. В З.а|п.-Сиб. крае С. как 
•масличная культура, занимает ок. 1.000 ira, 
культивируется. В культуре встречается толь-
ко яровая и гл. обр., в районах лесостепи. 
Под именем С. «ли с у р е п к и известны и не-
которые виды сорных растений. Желтацветный 
сорняк (iBarbareb1 vulgaris В. В.) распростр. в 
Зап. Сиб. повсеместно в посевах и особ, на 
паровых поляк. Кроме корнеотпрысков, он 
размножается семенами (особь д а е т д о 10.000 
штук). Проросшие семена к осени выгоняют 
розетки, из которых в след. поду вырастают 
•цветущие стебли. 

СУРИК — минерал, красная окись свинца 
(РЬаО«). Встречается в сплошном виде, вкрап-
ленным, в виде примазок, налетов, а также 
псевдоморфоз (по церусситу и свинцовому 
блеску). Цвет ярко-красный. Твердость 2—3; 
уд. в. 4,6. Является редким минералом вторич-
ного происхождения. Образуется также при 
обжиге свинцовых руд. М-ния—Заводинский и 
Змеиногорский рудники (Алтай), 

СУРИКОВ, Василий Иванович (1848—1916)— 
известный художник. Р. в Красноярске, в ка-
зачьей семье, предки к-рой были сподвижни-
ками Ермака и участниками Красноярского 
бунта XVII века. В детстве и юношестве зачи-
тывался книгами по рус. истории. Образование 
получил в Красноярском уездном училище 
в губернском правлении, а затем служил кан-
целярским писцом, отдавая весь досуг рисо-
ванию. Зимой 1868 уехал ,в Петербург для по-
ступления в Акад. Художеств. Упорно работая, 
С. окончил в 1875 ее шестилетний курс при 
поддержке меценатствующего золотопромыш-
ленника Кузнецова. Академические («Милосер-
дие самарянина», «Пир Валтасара», «Апостол 
Павел» и др.) и первые после окончания Акад. 
Художеств работы («Вселенские соборы» для 
Храма Христа спасителя в Москве) были вы-
нужденной данью холодному классицизму ака-
демической учебы. В 1878, с переездом в Мо-
скву, завершился подготовительный период в 
художественной деятельности Сурикова. 

Творчество С. с первыми большими полотна-
ми («Утро стрелецкой казни»—1881, «Меньши-
ков в Березрве»—1883, «Боярыня Морозова»— 

1887)—сложилось после разгрома мелко-бур-
жуазного народничества, в условиям реакцион-
ных 80-х годов. Отсюда его тяготение к бур-
ным историческим эпохам и крупным социаль-
ным движениям (раскол, разиновщииа, стре-

лецкий бунт п р и Петре I и др.) в драматиче-
ской и психологической трактовке. Интерес С. 
к Достоевскому и реакционный взыляд на 
Александра III, как на «.истинного представи-
теля народа», — характерный след влияний 
ущербного десятилетия 80-х годов. С. был но 
преимуществу историческим живописцем с 
огромной способностью тонкого проникнове-
ния в историческое прошлое. Эта особенность 
в большой мере воспитывалась и о д влиянием 
Сиб. с ее застойными формами социально-экю-
номигаеской жизни, от к-рых веяло даже в 
50-ix nr. XIX в. Русью XVII столетия. «Идеалы 
исторических типов воспитала во мне Сибирь 
с детства»—писал художник Никольскому 21 
декабря 1909. Еще с детства окружающая С. 
действительность была «густо насыщена духом 
древней 'Руси с ее психологией и нравами». 
«Все 1женс,кое (царство «Морозовой» вышло из 
нашего дедовского дома в Торгашино». «Там 
самый воздух казался старинным. И иконы 
старые и костюмы. И сестры мои двоюродные, 
девушки, совсем такие, как в былинах поется 
про двенадцать сестер. В девушках была (Кра-
сота особенная, древняя, русская. Тами креп-
кие, сильные. Волосы чудные. Сами здоровьем 
дышат. 'Песни старинные пали тонкими певу-
чими голосами». Детское воспоминание о че-
ловеке, публично наказанном плетьми на эша-
фоте, — сон точно мученик стаял» — запечат-
лено в выразительной фигуре стрельца из 
«Утро стрелецкой казни», к-ры.й возвышается 
над толшой казнимых со смертной свечей и 
поникшей половой. Помимо Красноярска С. 
черпал обильные творческие впечатления и 
художественные материалы из целого ряда 
поездок т о Сиб. — в бассейн Туры, Иртыша, 
Оби, Енисея, в Тобольский, Енисейский, Туру-
хаиский, Минусинский края. Десятки этюдов с 
енисейских остяков и минуисинских тузем-
цев — подготовительные материалы к «Поко-
рению Сибири» (1896) для войск Кучума. Увке 
•после написания «'Стеньки Разина» (1906), для 
усиления его типа, С. едет в Сиб., где и нахо-



дит осуществление творческого замысла. На 
сиб. темы 'написаны «Меньшиков в Берсзове», 
«Взятие снежного городка» (ШШ), «Покорение 
Сибири» <1895), эскиз «Красноярский бунт», 
«Сибирская, красавица» (портрет Рачковской), 
«Сибирячка», многочисленные этюды природы, 
людей ,и бытовой утвар.и 'маслом и акварелью. 

«Я не понимаю действия отдельных истори-
ческих лиц без народа, без толпы. Мне .нуж-
но вытащить их на улицу»—.писал Суриков. 
И, действительно, иа ряде исторических картин 
масса дана в замечательном социологическом 
и психологическом богатстве отдельных фи-
гур. Образы бунтующих стрельцов с их непре-
клонной волею и ненавистью .к Петру I, сокру-
шителю старого уклада жизни, странника ~ 
страдающего поборника преследуемой двупер-
стной веры, печально .склонившейся боярышни 
в желтом платке, экстатической бледной и ху-
дой Морозовой, сатирически смеющегося над 
ней дрянненького попа и др. написаны с боль-
шой реалистической силой. Как живописец С.— 
огромный мастер композиции и колорита. 
«Главное для меня—композиция». «Я ведь все 
колоритом дышу и только им». В этом отно-
шении художник многому научился у великих 
мастеров итальянского Возрождения — прежде 
всего представителей венецианской живописи 
Тициана, Веронеза и, особ., Тинторетто, с к-ры-
ми он глубоко впервые познакомился во .вре-
мя поездки в Италию в 1884. Отзвуки чудес-
ного колорита первых слышатся в ковровой 
уэорности и звучной .симфонии красок «Боя-
рыни Морозовой» и в жизнерадостном «Взятии 
снежного городка». Тинторетто, сочетавший в 
себе мастерство рисунка Микель-Анджело и 
мастерство колорита Тициана, любивший мно-
гофигурные композиции и передачу движения, 
сказался на этих и последующих теоно засе-
ленных полотнах С., на его тщательной пере-
даче момента движения по «диагонали» (дви-
жущиеся сани Морозовой, выплывающая «лод-
ка-птица» Разина, ватага Ермака, стремитель-
но врезавшаяся в полчища Кучума на челнах 
и др.). Тяготение к черному :цвету с бархати-
стой насыщенностью и переливами вороно,1««* ^ 
крыла (одежда Морозовой) имеет своими исто-
ками мощные басовые тона в красно-бархат-
ных мантиях дожей Тинторетто. Замечательна, 
по своей глубокой продуманности, композиция 
«Утра стрелецкой казни». Полотно делится по 
вертикали на две части для лучшего вопло-
щения основной идеи—двух драматически сто" 
кнувшихся миров—старой азиатской Московии 
и массового стрелецкого бунта (левая часть--
народная, толпа и ожидающие казни стрельцы) 
и новой европ. культуры, круто .насаждаемой 
рукой Петра I (правая часть—Петр I, шеренги 
солдат, иноземные послы). Между этими двумя 
частями картины, как незаполнимая пропасть 
между двумя враждебными силами, - силуэты 
виселиц и фигура стрельца, ведомого двумя 
конвоирами иа казнь. Хаотически теснящаяся, 
гудящая толпа народа составляет одно целое 
с прихотливыми куполами .Василия Блаженно-
го на заднем плане, а новый, победно насту-
пающий на старое, уклад жизни и культуры 
передается более об 'ешненно в пршмык ли-
ниях ипсрешги солдат и стен Кремля. «Выс-
шая красочная нота в «Стрельцах» дана белы-
ми рубахами осужденных на смерть и горящи-
ми свечами в их руках, а низшая—представле-
на черной позорной доской. Все остальное вы-
держано в гармонии серых и цвета запекшей-
ся крови тонах, прекрасно передающих гул 

народной толпы и мрачный силуэт храма Ва-
силия Блаженного. Мглистое осеннее утро по-
крывает картину холодными тонами» (Тепин). 

В 1907 С. вышел из рядов передвижников и 
примкнул к «Союзу русских художников». В 
этом нашел свое выражение назревший про-
цесс перехода к чисто живописному, безыдей-
ному искусству красочного пятна; искусству, 
к-рое с 90-х гг. начало утверждаться, как пре-
обладающее направление, в рус. живописи в 
связи с под'емом меценатствующей пром. и 
торговой московской буржуазии типа Морозо-
вых. Творчество последних лет жизни С. опре-
делялось не столько историческими эскизами 
и картинами («Посещение царевной женского 
монастыря» — 1913, «Княгиня Ольга встречает 
тело Игоря», «Пугачев», «Смерть Павла I» 
и др.), сколько работами в области пейзажа и 
портрета. Из своих поездок в Крым и Испа-
нию художник вывез необычайно красочные 
этюды. Тем не менее все эти работы свиде-
тельствуют об идейном измельчании и оскуде-
нии творчества С.—знаменитого автора боль-
ших и сложных исторических полотен высокой 
социально-идейной и психологической вырази-
тельности. 

С. умер 6 марта 1916 в московской гостини-
це «Дрезден». Основные работы художника 
хранятся в гос. Третьяковской галлерее и Рус-
ском музее в Ленинграде. Акад. картина «Ми-
лосердие самарянина», ряд этюдов к «Бояры-
не Морозовой», «Городку» и «Покорению Си-
бири» и др. находятся в Красноярске, в кар-
тинной галлерее музея. С. спра.л крупнейшую 
роль в истории рус. живописи вообще, исто-
рической—в особенности. Он стоит неизмеримо 
выше других известных рус. исторических жи-
в 0'»и с.ц ев — н «глубоко го б ы то ВПК а -п ер еде иж ни -
ка Шварца, романтически-нарядного, поверх-
ностного В. Васнецова, мистика и стилизатора-
примитивиста Рериха и др. Лишь многосторон-
ний" блестящий Серов подымается, как истори-
ческий живописец, на высоту Сурикова. 

С. не создал в свое время никакой своей 
«школы», т. к. его идейный реализм—отголо-
сок разбитого народничества, не встретил тог-
да благоприятных условий в среде эстетствую-
щих художников 90 —900-х годов, выражавших 
вкусы буржуазии. Его влияние сказалось лишь 
в обогащении живописной колористической 
палитры рус. живописи (группа молодых ху-
дожников «Союза», «Мира искусства», «Буб-
нового валета») на красочных, но мистически-
религиозных и реакционно-националистических 
произведениях Нестерова и некоторых др. ма-
стеров. Творчество С. получает особую значи-
тельность в наши дни, когда развертывается 
борьба за стиль социалистического реализма 
в сов. художественной культуре, за монумен-
тальное выражение бурных исторических эпох 
и социальных движений, высокое композицион-
ное и колористическое мастерство, изображе-
ние массы, как единого целого с богатством 
индивидуальных характеров. 

Я и т.: Никольский, В. В. И . Суриков, СПб . , изд. .Огни" 
I!>13, М. , 191R, М . , 1923.; его же. Творческие процессы 
П. И . Сурикова, М . , „Всекохудожиик", 1934; Тепин, Я-
Суриков, .Аполлон", 1910, 4 — 5; Волошин, М. Суриков. 
.Аполлон" 1916, 6—7; Выставка художественных произведений 
Сурикова сб. Гос. Третьяковской галлегеи М . , 1927; Евдоки-
мов, И. Суриков М. , 1933 (в серии .Жизнь зтмечательных 
людей"); Дчрылин, С. Сибирь в творчестве В. И. Сурикова, 
М . , изд. АХР, 1930. Б. Ш л я е в. 

СУРОК (Marmota или Arcto.mys) — животное 
из сем. беличьих (Sciuridae) отряда грызунов 
(см.), имеет неуклюжее туловище, короткий 
хвост и очень маленькие уши. Представлен в 



Сиб. след. ь.1 дами: 1) М. bobac Pall. Байбак 
или степной С. Встречается ,в Акмолинских сте-

п/я'х. 2) М. baibacina 
(Brandt). Алтайский 
сурок водится на 
Алтае и п его пред-

4, горьмх, доходя на 
С. д о Томска. 3) М. 
si b irk,a (Radde). Тар-
баган—'в Забайкаль-
ской области. Гл. 

распространитель чу-
мы — «тарбаганьей* 

болезни. 4) М. bungei .(Kastsch). Колымский 
сурок воЦится в Колымско-Анадырском и Вер-
хоянском краях, б) М. doppelmayeri iBirula. С. 
барпузинский—в Бяргуз'кн.ском хребте. 6) М. 
Kamtsiehatica (Brandt.). Камчатский С.—на Кам-
чатке. С.—обитатели б. ч. нетрюспутых 'Земле-
дельческой культурой щелинных степей и гор-
ных лугов. Селятся колониями, вырывают но-
ры значит, глубины, вследствие чего стань .по-
крывается холмиками подпочвы, вырытой на 
поверхность. Питаются степными травами. На 
зиму в'падают в спячку; в устье р. Лены и да-
лее .на В. спячка продолжается до 9 месяцев, 
в течение к-рьгх зверок лежит в вечно мерз-
лой почве. В начале мая и позднее мечут 4— 
6 сурчат. Мясо С. туземцами употребляетоя в 
пищу. Являются предметом охоты—ради мех;:, 
кожи и сала. 

СУРЬМА (Sb)—металл оловяино-белого цве-
та, твердый и хрупкий. Уд. в. 6,8; t° плавления 
630°. В чистом виде используется редко. Ши-
роко употребляется в сплавах со свинцом, оло-
вом, висмутом, медью и некоторыми др. метал-
лами (в типографском и стереотипном сплавах, 
для изготовления подшипников, домашней ут-
вари, при вулканизации резины, в хим. пром-
сти для красок, при изготовлении эмалей, в 
электротехнике, медицине и пр.). Основной ру-
дой на Sb является антимонит (сурьмяный 
блеск, см.); затем бертьерит FeS.Sb»S», сурьмя-
ная охра SbjOa.nHaO, валентинит Sb20.i, джем-
сонит 2(PbS).SbaOa, тетраэдрит, буланжерит 
(см.). Часто С. получают при плавке некоторых 
сернистых руд—свинцового беска, киновари и 
др. На Зап. Алтае встречается р я д Sb, содер-
жащих минералов—цинконит, тетраэдрит, сте-
фанит и прочие. М-ния С. см. в заметках Сурь-
мяный блеск и Буланжерит. 

Л и т . : Полезные ископаемые, т. IV, Пгр. , изд. KEIIC. 191 
Геологический Комитет. Обзор минеральных ресурсом СССР 
за 1925/26. Л . , 1927. П. Д . 

СУРЬМЯНЫЙ БЛЕСК ( с т и б н и т , а н т и -
м о н и т — сульфид сурьмы (SbiSi). — Кристал-
лическая сист. ромбическая. Встречается в виде 
призматических исштрихованных кристаллов, в 
друзах, лучистых, шестоватых, зернистых и 
плотных агпрегатах и вкрапленным. Цвет свин-
цово-серый. Блеск металлический. Твердость 
2 - 2,5; уд . в. 4,6—4,7. Является осадком из го-
рячих водных растворов или как продукт раз-
ложения сульфосолей. Гл. сурьмяная руда. 
М-ния: Змеиногорский рудник на Алтае, в Ер-
бинской группе медных м-ний, во многих руд-
никах Нерчинского окр. (Алгачинских, Зерен-
туйских, Кличкинских и др.), близ ст. Могочи 
ж. р. им. Молотова, в окрестностях с. Усть-
Улятуй на нрав. бер. 0.нона, Читинск. окр.: Бо-
гучанское м-ние на прав. бар. р. Амура, в вер-
ховьях р. Солокачи близ ст. 'Биракон. Д.-Во-
сточной 1Ж. д. В 1935 открыто м-ние Сб. к 
Тургае. 

СУСАК (Butomus umbellatus L.)—многолетняя 

трава Hi сем. сусаковых. Корневище толстое 
ползучее, стебель прямостоячий, цилиндриче-
ский, безлистный, до 120 см выс.; листья при-
корневые, линейные; цветы бледно-розовые, 
расположенные на 
вертушке стебля 
зонтиком. Растет в 
Сиб. по берегам ре-
чек, старит, прудов 
и на лупотых боло-
та:х, обык. погру-
женная ниж. частью 
или до половины в 
«оду. Применяется 
для плетения кор-
зин. Отваренные кор-
невища С. у по треб-
ляю тая иногда в пи-
щ у . 

СУСЛЕНИК см. 
Колонок. 

СУСЛИК (с му-
р а ш к а , е в р а ж е к, 
дж' .мм 16'у р а н ) , р. 
Citellus (Spermopln-

l l lS - Ж И В О Т Н О е ИЗ С у с а к 

отрада грызунов 
'см.), семейства белкообразных, имеет тело уд 
чиненное, топкое, дл. 18--35 см, «опи короткие, 
передние 4-, задние 5-шалые, вооруженные 
когтями, с '.маленькими спрятанными в шерсти 
уипамп, с защечными мешкпми, с густоиоло-
систым '.хвостом, дл. от '/г до '/« части тела. 
Типичные обитатели стенных или горных 
областей. Травоядны; за лето каждая особь 
с'едает 12—16 кг травы и зерна (см. Вредители 
сельского хозяйства). Рождает 4 — 10 детены-
шей. Зимой спит. В Сиб. живут С.: длинно-
хвостый Эверсмапна (С. eversmanni )—юж. и 
вост. гористая полоса GH6. от Алтая до р. Зеи; 
рыжеватый (С. rufescens) - юж. полоса б. То-

Суслнк Эисрсманиа 

больской губ. до р. Иртыша; краонощекий (С. 
erythro^enys)—в степях от р. Тобола до Кузнец-
ка и Зап. Алтая; мугоджарский (С. niugesari-
ens) - киргизские степи от р. Урала, до оз. Зай-
сапа; короткохвостый (С. brevicaiida)—юж. по-
лоса б. Семипалатинской обл. до Балхаша и 
Ю.-З. Алтая; желтый, песчаный или карбыш 
(С. fnlvus) б. Тургайская обл. к Ю. до Араль-
ского м.; серо-желтый (С. herbivora) -'Сев. поло-
са Киргизской степи (Актюбинск); якутский (С. 
jacutensis) -Якут. AGCP; вост.-сиб. С. (С. bux-
toni)—с.-в. Сиб., Колымский и Анадырский край; 
даурский С. (С. dauricus) -Забайкалье и Сев. 
Монголия; и камчатский С. (С. stejnetferi)— Кам-
чатка. 

СУСЛОВ, Иннокентий Михайлович—краевед 
и общественно-политический деятель. Р. в 1893, 
в Туруханске. Учился в Енисейской гимназии, 
затем на естественном отделении Пб. универ-
ситета. В 1918 добровольно 'вступил в Красную 
армию. С 1920 —член ВКП(б). С 1924 по 1929 



был председателем Красноярского к-тета Се-
вера, а с 1929—членом центр. К-тета Севера 
при ВЦИК. Почти ежегодно .совершал поездки 
на Север Сиб. — для его комплексного изуче-
ния. Построил и организовал две культбазы: на 
р. Верх. Тунгуска (1927) и на р. Оленек (1934). 
Открыл на севере исландский шпат (см.) и про-
извел первую е.го добычу. Делал гидрографи-
ческие с'емки рек: Оленек, Кочечумо, Тембен-
чи и др. Собрал большой материал но клима-
тологии, ботанике, этнографии, экономике и 
археологии сибирского Севера. ;Из печатных 
работ С. наиболее значительны статьи .о шама-
низме в .журналах «Советский Север» за 1931 
и «Антирелигиозных» 1932 I(I№№ 7 — 8, 11 — 12, 
14, 15, 17—18). 

СУХАРИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ — см 
Железные руды. 

СУХАЯ ТЕСЬ, с . - - -адм. п. iBairpадского р. 
Хакасской обл.; IB 1933 .переименован .Боград. 

СУХОБУЗИМСКОЕ, е., адм. ц. Сухобузим-
ского района, Красноярского края; при впаде-
нии рч. Сухой Бузим в р. Б. Бузим; в 64 к.и 
от г. Красноярска и в 1.152 км от Иркутска. 
Координаты ц. 56° 30' с. ш. и 93° 19' в. д. (от 
Гринича). Осн. в 1650. Население в 1934—1.748 
человек. Лочт.-тел. отд. телефон. Начальная и 
•средняя школы, больница, библиотека, агро-
пункт, ветер, пункт. С у х о б у з и м с к и й р а й-
о и расположен по обоим сторонам .р. Ени-
сея. Левобережная половина представляет сла-
бо-волнистую лесо-степпую поверхность. Пра-
вобережная сторона занята отрогами Енисей-
ского кряжа, при чем на Ю. гористый рельеф 
выражен довольно резко (до 550 650 м, выс.), 
а к С. горы понижаются и только в сторону 
Енисея горы обрываются б. ч. круто. Правобе-
режная половина покрыта лесом, состоящим, 
гл. обр., из соспы и лиственницы, с подзоли-
стыми суглинистыми и супесчаными почвами. 
Р. Енисей, прорезающая район с 10. на С., 
проходит по широкой долине, образуя много-
численные о-ва. Как долина, так и о-ва бога-
ты лугами. Уровень долины Енисея в пределах 
района от 120 до 110 м. Климат резко конти-
нентальный, ср. год. t° + 0,9°, год. сумма осад-
ков 350 мм. Общая площадь района 6.348 км'-, 
в т. ч. освоенной 26%. Население довольно 
плотно только на левобережной половине. Ср. 
плотность 4,2 чел. на км'1. Общее число 26.852 
чел.; пац. состав: рус.—89,3%, белоруссов 5,1%, 
украинцев—1,3%, мордвы 0,9% и проч. 3,4%. 
Район относится к шпенично-молочио-свиновод-
ческой с.-х. зоне. Направление полеводства 
пшенично-овсяно-ржаное. Общая площадь по-
сева в 1935—38.830 га. Скотоводство молочно-
мясное. В стаде лошадей (на 1 июля 1935)— 
7.258, круп. рог. скота 12.230, овец 9.416, сви-
ней 7.632. МТС: Миндерлинская и Юксеевская, 
зерносовхоз: Таежный. Горная пром-сть: в пре-
делах Енисейского кряжа по pp. Кимбирке, Ку-
зеевой, Весниной и Нсмкиной небольшие зо-
лотые россыпи; близ ос. Атамано,некого и Ше-
стакова огнеупорные глины; по сист. рч. Б'узи-
ма залежи каменного угля. По лев. стороне 
Енисея проходит Красноярск о - Енисейский 
тракт. Сельсоветов 26, населенных пп. 59, школ 
начальных 46, средних 4, изб-читален 23, би-
блиотек 1, больниц 1, фельдш. пп. 4; леспром-
хоз. Перспективы района, гл. обр., в развитии 
сел. хоз-ва —-механизация .полеводства с выво-
зом продукции в сев. районы для обслужива-
ния золотой и лесной пром-сти. Изд. газ. «Удар-
пик Социалистических Полей», тираж 1.000 эк-
земпляров. 

СУХОВ, Петр Федорович—рабочий-железно-
дорожник. После Февральской рев. большевик 
С.—активный организатор Красной гвардии в 
Кольчугино. При наступлении чехо-Оелогвар-
дейцев в 1918 отряды Красной гвардии под 
командой С. имели ряд боев ок. ст. Арлюк и 
Топки, но вынуждены были отступить. С 200 
красногвардейцев С. совершил тяжелый пере-
ход через Салаирский хр. к Барнаулу и там 
совместно с барнаульскими рабочими принял 
участие в ликвидации белогвардейского восста-
ния (11 июня). После нескольких дней обороны 
Барнаула от окружающих его крупных сил бе-
логвардейцев, отряды Красной гвардии отсту-
пили к ст. Алейской, где С. был избран коман-
дующим всеми вооруженными силами Алтай-
ской губернии. Не зная о падении Омска, от-
ряд в количестве до 2 тыс. чел. двинулся к се. 
веру через с. Боровское, Мостовое, Карасук, 
затем свернул на Ю., чтобы уйти в Горный 
Алтай и Монголию. В ряде боев (под с. Воз-
несенским, Кабаньим, Тележихой и др.) силы 
отряда были истощены. Особ, жестокий двух-
дневный бой был ок. с. Тележихи (Солонешин-
ский район). Отступив в горы в д. Тюнгур, 
остатки отряда С. были окружены белогвар-
дейцами и кержаками. С. захвачен в плен и 
расстрелян в с. Тюмгуре. 

Л и т . : Циркунов, Ю. Отряд Петра Сухова. .Сиб. Огни 
'931, 7—8; 11лотнико», Mux. Борьба за сопстскую влас г1' 
в Кузнецком округе, сб. .За десять лет. Кузнецкий о к р у 
к десятой годовщине Октябрьской революции", Щегловск" 
- 927; 

СУХОВЕРХОВ - СЫЧЕВ, Михаил Иванович 
( Ф р а н ц , Ф е д о р С у х о в е р х о е , Ф р а н ц 

К р а в з и н). Р. в 1883, в Черниговской губ.; по 
профессии каменщик. С 1904 работал в с.-д. 
организациях в различных городах (Москва, 
Тифлис, Баку, Петербург). В 1911 сослан в На-
рымокий край. Отбыв ссылку в 1914, работал 
в Самаре, Москве, Гомеле. В 1915 послан в 
Томск «для выяснения личности», бежал из по-
лицейского упр. и устроился на работу в Коль-
чугинском (теперь Ленинском) руднике. После 
Февральской рев. 'организатор профес. союза 
горнорабочих и председатель Зан.-Сиб. обл. 
бюро горнорабочих. Во время чехо-белогвар-
дейского переворота С. был в Москве, возвра-
щаясь в Сиб., он принял участие в боях под 
Тюменью и после эвакуации остался вместе с 
К. Молотовым на подпольной работе. Обладая 
большими организаторскими способностями, С., 
входя в обл. подпольный к-тет РКП, организу-
ет партийные ячейки в Омске, Томске, Н.-Нико-
лаевске, Красноярске, на копях. С. один из ак-
тивнейших организаторов подготовки воору-
женного восстания против эсеро-белогвардей-
ского Сиб. правительства. Возвращаясь в сен-
тябре 1918 из Красноярска в Томск со свеже-
отпечатанными прокламациями, С. был узнан 
на ст. Тайга, арестован, увезен в Томск и в 
конце сентября расстрелян. В день казни он 
прислал оставшимся на воле товарищам запис-
ку, в к-рой кратко писал: «Дорогие товарищи! 
Военно-полевым судом приговорен к смертной 
казни, которая будет приведена в исполнение 
через два часа. Умираю за социальную спра-
ведливость. Шлю привет. Франц». 

Л и т : Сборник .Горняки Сибири в революции 1917 1го7 г г ." 
Н.-Снб., 1927; Молотов. И. Коитр-революцня в С к б . ф " н 
борьба за советскую власть,Саратов, 1921 (поспомн! а г ия 
С. из втой книги привалены п сб. .Горняки Сибири и 1' П» 
люции 1917 -1927 гг"). 

СУХАЙ ПИТ—см. ПИТ БОЛЬШОЙ. 
СУХОЙ ХРЕБЕТ. — Небольшой низкий хр., 

проходящий на В. от Енисейского кряжа меж-
ду pp. Ангарой и Питом. Высота ок. 500 м. 



Геологическое сложение из кварцита. В вост. 
части примыкает к Верх.-Тунгусской возвышен-
ности. 

СУХОНОС или к и т а й с к и й г у с ь (Cyg-
nopsis cygnoides)—крупнейший из сиб. гусей, с 
черным носом и бурой полосой вдоль задней 
стороны шеи. Распростр. в самых юж. частях 

Сиб. от Зайсана через 
Ю. Алтай и Минусин-
ский край о о Уссирий-
ctKoiro края. Родона-
чальник домашних ки-
тайских гусей'. 

СУЧАН—1) город в 
Приморской обл. ДВК, 
к iB. от Владивостока. 
Пром. щ. Каменно-
угольного района. На-
селения—'24 тыс. Руд-
ник акешгоатируется с 

Сухонос 1901 года; 
дает коксующийся уголь высокого качества, 
запасы угля исчисляются в 42 млн. т. При ко-
пях обогатительная фабрика, коксообжигатель-
ные печи, брикетный завод. В 1930 на конях 
было занято 3.000 рабочих. В годы граждан-
ской войны был одним из ц. партизанского 
движения. См. Каменноугольная промышлен-
ность, Угли ископаемые. 2) С. или Клыкова мыс 
на вост. берегу залива Америка (Японское мо-
ре). Имеет вид отвесной, утесистой стены выс. 
в 140 метров: 3) одна и;з самый значит, рек 
бассейна зал. Петра Великого. Течет среди юж. 
хребтов Сихота-.Алина к Ю. и впадает IB зал. 
Америка. Дл. ок. 200 мм, многоводна, при 
устье образует бар. Сильно разливается во 
время летник ливней. Известна богатыми 
м-ниям,и жел. руды и каменного угеия. 

СУШЕНИЦА—см. Кошачья лапка. 
СУШКИН, Петр Петрович (1868—1928) — зоо-

лог. В 1889 окончил Московский университет. 
В 1921—28 старший зоолог Зоол. музея Акад. 
Наук и заведывающий Орнитолог, отделом. 
В 1923 избран в академики. Полевая исследова-
тельская деятельность С. охватывала районы 
Уфимской губ. и обл. Юж. Урала, Ср. Киргиз-
ской степи, Минусинского края, Зап. Саянов и 
Танну-Тувы, Тарбагатая, Алтая и С.-З. Монго-
лии. С. имел ок. 90 печатных работ. Гл. труды 
Птицы Уфимской губ. (М., 1897), Птицы Ср. 
Киргизской степи (М., 1908), Птицы Минусин-
ского края, Зап. Саяна и Урянхайской земли 
(М., 1914), Список и распределение птиц Рус. 
Алтая и ближайших частей С.-З. Монголии с 
описанием новых или малоизвестных форм (Д., 
1925), Зоологические обл. Ср. Сибири и бли-
жайших частей Нагорной Азии (М., 1925). С. 
впервые поставил в связь фаунистические раз-
личия между Вост. и Зап. Сиб. с геологич. 
историей Азиатского материка. 

СФАГНОВЫЙ МОХ. с ф а г н у м — с м . Мхи. 
СФАЛЕРИТ—см. Цинковая обманка. 
СФЕН ( т и т а н и т ) — минерал, CaSiTiOn, не-

редко с небольшой примесью окислов иттрия 
и церия. Кристаллическая сист. моноклиниче-
ская. Кристаллы призматического и таблитча-
того облика; сплошные, зернистые, екорлупо-
ватые массы. Цвет желтый, зеленый, бурый. 
Прозрачен. Твердость 5—5,5; уд. вес 3,4—3,6. 
Встречается во многих изверженных порочах 
(.гранитах, сиенитах, диоритах, трахитах), в 
пегматитовых жилах, метаморфических сланцах 

• и контактах. Иногда красиво окрашенные и 
прозрачные разности идут в огранку. Из сиб. 

м-ний С. можно указать берега р. Слюдянки в 
Прибайкалье. 

СФЕРОСИДЕРИТ—ем. Сидерит. 
СЧАСТЬЯ ЗАЛИВ — в ю.-з. части Сахалин-

ского залива (Охотское ,м.), на С. от устья 
Амура. От 'Сахалинского залива отделен уз-
кими длинными шесчанными, ю-вами Лшл-р и 
Удд и песчанной Косой Петровский, на кото-
рой IB 1850—56 находился первый рус. пост в 
районе Амура. Зап. берега С. з. возвышены. 
Здесь впадают .реки и .расположены поселки 
Власьево и Авры. В Зап. части мелководен, 
заполнен банками, вдоль о-ва Удд по узкому 
Форвагсру доступен для небольших судов. На 
о-ве Удд в 1936 'приземлились герои беэпоса-
дочпого полета Москва — Камчатка Чкалов, 
Байдуков и Беляков, чьими именами и назва-
ны теперь указанные острова. 

СЫВЕРМА, хр.—см. Миддендорфа хребет. 
СЫДА, р.—небольшой прав. прит. (дл. 180 км) 

р. Енисея. Берет начало в Манском белогорье; 
в верховьях это—горная таежная речка. 

СЫМ, р.— лев. прит. Енисея; берет начало с 
Обь-Енисейского водораздела, впадает в 9 км 
ниже с. Ярцево, под 60° 12' с. ш. и 90° в. д. Дл. 
В зап. части мелководен, заполнен банками, 
больше 400 км, площ. бассейна больше 35 тыс. 
км*. С. является типичной рекой низменности, 
с очень извилистым течением, множеством про-
ток, стариц, о-вов, мутной водой, часто меняет 
русло, имеет во многих местах карчи, карги и 
заломы. Течет среди хвойных лесов (сосна, ли-
ственница, кедр), богата рыбой. Гл. притоки— 
справа: Камамис, Мирунда, Чужанчик и Коль-
чим; слева: Немка, Калегус, Тульчес, Уньян и 
Лунчес. Судоходна до фактории, расположен-
ной на 220 км от устья. Верховьями близко со-
прикасается с верховьями р. Тым (прит. Оби). 
С. очень мало исследована. 

СЫРОВАРЕНИЕ — в заводском масштабе воз-
никло в Сиб. в 1911. Производящими преим. 
полножирные сыры районами являются районы 
предгорий и гор Алтая: Алтайский, Старо-Бар-
динский, Солтонский, Бийский, Смоленский, Со-
лонешинский, Быстро-Истокский, Уч-Пристан-
ский и Ойротская авт. область. Как подсобные, 
сыроваренные цехи существуют при маслоза-
водах, выдавая мелкие сыры, в Чулымском, 
Маслянинском, Сузумском, Каменском, Рубцов-
ском, Змеиногорском, Красиощековском, Курь-
инском, Сорокинском, Кытмапо,веком, Тальмен-
ском, Залесовском, Крапивинском, Татарском, 
Барабипском и др. районах. 

В 1929 насчитывалось всего 29 сырозаводов, 
из них 20 механизированных и 9 ручных, а в 
1935 — 31 механизированный (крупный сыр), 
75 ручных (сыроцеха) и 50 варочных отделений 
(мелкий сыр). Динамика С.: в 1927—16.500 ц, 
в 1929 — 11.894, в 1933 — 18.300, в 1934 — 20.000 
и в 1935 свыше 23.000 ц. 

Основная масса крупных сыров сбывается 
в пром. ц. ц. Европ. части СССР, Вост. Сиб. и 
Дальний Восток. Мелкие сыры сбываются па 
территориях азиатской части СССР. 

Кроме пром-сти треста «Маслопрома», сыры 
вырабатываются в небольшом количестве на 
мелких предприятиях потребительской коопера-
ции (500 ц), в совхозах Маслотреста (1.350 ц) 
и сист. Брынзотреста. Последний начал свою 
деятельность в Сибири в 1930, дав в 1933 — 
10,5 г и IB 1935— 139 т мелких овечьих сыров 
на 57 предприятиях. Основной же продукцией 
Брынзотреста является брынза, к-рой в 1935 
выработано 860 т па 900 предприятиях, прини-
мающих молоко от 2.000 овцеводческих ферм. 



СЫРОЕЖКИ i(Russula)—шляпные трибы с мя-
систыми плодовыми телами, с ломкими толсты-
ми острокрайними 'пластинками и ярко окра-
шенными шляпками. Растут, гл. обр., в лесах, 
при чем в Сиб. известно ок. 20 видов, большин-
ство из к-рых с'едобны. С. старые и червивые, 
а также с ярко красными шляпками (R. emetica 
Fr., R. rubra DC.) считаются нес'едобными (см. 
Грибы). 

СЫРОК — С . peled (Gmelin) — сиговая рыба 
сем. лососевых (Salmonidae). Под названием С. 
известна на Оби, в др. районах; рус. название 
пелядь, якутское—бранатта, юкю; встречается 
в бассейнах сев. рек от Мезени на 3. до Колы-
мы на востоке. Достигает 40—48 см дл. и до 
21Л кг веса, изредка до 4—5 кг. Рыба преим. 
озерная, но в Оби многочисленна. В тундровых 
оз. и в низовьях рек пелядь имеет большое 
пром. значение. По данным приполярной пере-
писи 1926—27 ее улов в Тобольском окр. со-
ставлял 5.048 ц, Красноярском 923, Булунском 
1.159 и в Колымском 9.082 центнера. 

СЫРСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ—см. Медные 
РУДЫ. 

СЫРЫКТАХ, р. (приток Индигирки) — г,м-
Апгп река. 

СЫЧ—см. Совы. 
СЫЧЕВКА—ic., Смоленского района Зап.-Сиб. 

края. Осн. 1770, на р. Песчаной; в 71 т от 
пристани и ж.-д. ст. Бийск; население (1935) 
5.140; 1 средния, 4 начальных школы, и.-т. отд., 
радио, больница, амбулатория, ветеринарный 
участок, МТС, маслозавод. 

СЮРЮКТЯХ ( С ы р ы к т а х , Ы р ы х т а х) -
р. в Якутии, лев. прит. Индигирки. Течет по 
мало исследованной обл. в широтном направ-
лении. Справа большой прит. Чималга. Берега 
гористы. До Индигирской экспедиции С. Обру-
чева в 1926 Сюрюктях предположительно бы-
ла соединена (Майделем) вместе с р. Арга (см.) 
под двойным названием. Длина около ISO ки-
лометров. 

С'ЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б) —см. 
Сибирская организация ВКП(б). 
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ж е н н ы м п л а т е ж о м п о 5 р у б л е й . 
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я Л Ь Г О Т Н А Я П О Д П И С К А 

п р и з а к а з е — 3 р у б л я и о с т а л ь н ы е н а л о ж е н н ы м п л а т е ж о м 
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д о п у с к а е т с я в п о р я д к е р а б о ч е г о к р е д и т о в а н и я р а с с р о ч к а 

на 15 месяцев с у п л а т о й по 1 р у б л ю е ж е м е с я ч н о . 
П е р е с ы л к а и у п а к о в к а п р и п о л н о й о п л а т е з а к а з а п р и н и м а е т с я 
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О Г Р А Н И Ч Е Н . 
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С И Б И Р С К А Я С О В Е Т С К А Я 

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я 
Около Б о л е е 
q n n n столбцов В Т Р Е Х Б О Л Ь Ш И Х Т О М А Х . ОКГ) карт, диаграмм J U W текста. и иллюстрации. 

В о п р о с ы р е к о н с т р у к ц и и н а ш е г о х о з я й с т в а и к у л ь т у р н о г о с т р о и -
т е л ь с т в а т р е б у ю т в с е с т о р о н н е г о и з у ч е н и я и с и с т е м а т и з а ц и и з н а н и й 
о С и б и р и . О т с у т с т в и е с а м о й н е о б х о д и м о й л и т е р а т у р ы п о с и б и -
р е в е д е н и ю о б щ е и з в е с т н о . Н а к н и ж н о м р ы н к е и , за р е д к и м и с к л ю -
ч е н и е м , в к н и г о х р а н и л и щ а х н е т о с н о в н ы х к н и г о С и б и р и , р а н е е 
и з д а н н ы х . Б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о ц е н н о г о м а т е р и а л а п о с и б и ' р е в е д е н и ю 
р а з б р о с а н о в п е р и о д и ч е с к о й п е ч а т и и в в е д о м с т в е н н ы х и з д а н и я х , п о 
б о л ь ш е й ч а с т и с т о л ь ж е р е д к и х и м а л о и з в е с т н ы х . Все это , п р и от -
с у т с т в и и с в о д н о г о б и б л и о г р а ф и ч е с к о г о у к а з а т е л я п о л и т е р а т у р е о 
С и б и р и , з а т р у д н я е т о т ы с к а н и е о п у б л и к о в а н н ы х с в е д е н и й , п о н и ж а я 
п р а к т и ч е с к о е з н а ч е н и е м н о г и х ц е н н ы х р а б о т . К р о м е т о г о , р я д с и б и р -
с к и х в о п р о с о в п о и с т о р и ч е с к и м п р и ч и н а м ( к а т о р г а , с с ы л к а , р е в о л ю -
ц и о н н о е п о д п о л ь е , э к о н о м и ч е с к а я п о л и т и к а ц а р с к о г о п р а в и т е л ь с т в а , 
г р а ж д а н с к а я в о й н а и п р . ) и , в о с о б е н н о с т и , в с л е д с т в и е г л у б о к и х с о -
ц и а л ь н ы х п о т р я с е н и й и п е р е м е н , п р о и с ш е д ш и х за п о с л е д н е е время , 
д о сих п о р о с т а ю т с я м а л о р а з р а б о т а н н ы м и и л и с о в с е м н е о с в е -
щ е н н ы м и . 

З а к о н ч и в ш е е с я р а й о н и р о в а н и е С и б и р и , п е р е г р у п п и р о в к а клас-
с о в ы х с и л и п е р е х о д х о з я й с т в е н н о й ж и з н и н а н а ч а л а с о ц и а л и с т и ч е -
с к о г о с т р о и т е л ь с т в а , п е р с п е к т и в ы р а з в и т и я п р о м ы ш л е н н о с т и и сель-
с к о г о х о з я й с т в а , н о в е й ш и е н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е и з ы с к а н и я , 
а д м и н и с т р а т и в н о е п е р е у с т р о й с т в о , с о с т а в н а с е л е н и я , т о р г о в ы е п у т и 
и п р о ч . п е р в о с т е п е н н о г о з н а ч е н и я т е м ы — с т а в я т р е з к о в о п р о с о б 
и з д а н и и ц е л о г о ряда т р у д о в , с п р а в о ч н и к о в , п о с о б и й и у к а з а т е л е й п о 
с а м ы м р а з л и ч н ы м о т р а с л я м к р а е в е д е н и я , п р и о т с у т с т в и и к о т о р ы х 
о б щ а я р а б о т а ч р е з в ы ч а й н о з а т р у д н е н а и п о р о й н е в о з м о ж н а . Т а к о г о 
р о д а р а з р о з н е н н ы е и з д а н и я н е у д о в л е т в о р я т о с т р у ю н у ж д у в с в о д н о й 
р а б о т е . М е ж д у т е м , н а и б о л е е о с т р о ч у в с т в у е т с я н у ж д а в д е й с т в и т е л ь н о 
к а п и т а л ь н ы х и с о л и д н ы х и з д а н и я х , д а ю щ и х с в о д к у м а т е р и а л о в и 
д а н н ы х о С и б и р и и С и б и р с к о м к р а е . Т а к и м и з д а н и е м и д о л ж н а 
я в и т ь с я „ С и б и р с к а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я " . 

Т а к и м о б р а з о м , „ С и б и р с к а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я " я в и т с я 
Г Е О Г Р А Ф И Е Й , ^ Э К О Н О М И Ч Е С К О Й Г Е О Г Р А Ф И Е Й , И С Т О Р И Е Й И Б И -
Б Л И О Г Р А Ф И Е Й . В п о л н о й м е р е в н е й н а й д у т о т р а ж е н и е С О В Р Е М Е Н -
Н О Е С О С Т О Я Н И Е С И Б И Р И и П У Т И Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Г О Р А З В И Т И Я 
Е Е К У Л Ь Т У Р Н О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й Ж И З Н И . 



В э т о м с м ы с л е „ С и б и р с к а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я " н и в к а к о й 
м е р е не явится и з д а н и е м п а р а л л е л ь н ы м с „ Б о л ь ш о й С о в е т с к о й Эн-
ц и к л о п е д и е й " , н е у д о в л е т в о р я ю щ е й , н е с м о т р я н а весь с в о й б о л ь ш о й 
р а з м а х , п о т р е б н о с т и в с п е ц и а л ь н о м э н ц и к л о п е д и ч е с к о м и с с л е д о в а н и и 
с и б и р с к и х в о п р о с о в . 

С л е д у е т т а к ж е о т м е т и т ь , ч т о в с л е д с т в и е у к а з а н н о г о о т с у т с т в и я 
с в о д н ы х р а б о т о С и б и р и , д а ж е в н а и б о л е е с о л и д н ы х ц е н т р а л ь н ы х 
и з д а н и я х , в т о м ч и с л е и в б е з у к о р и з н е н н о й во м н о г и х о т н о ш е н и я х 
„ Б о л ь ш о й С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и " , в с т р е ч а ю т с я п о г р е ш н о с т и , л и ш ь 
т о л ь к о р е ч ь з а х о д и т о С и б и р и . П о д о б н ы е ф а к т ы , д о с т а т о ч н о х о р о ш о 
и з в е с т н ы е р а б о т н и к а м С и б и р и , м о г у т п о в л е ч ь , п р и и з в е с т н о м стече -
н и и о б с т о я т е л ь с т в , с е р ь е з н ы е п р а к т и ч е с к и е п р о м а х и и с а м и п о с е б е 
н а с т о й ч и в о п о д ч е р к и в а ю т н е о б х о д и м о с т ь и з д а н и я „ С И Б И Р С К О Й СО-
В Е Т С К О Й Э Н Ц И К Л О П Е Д И И " С И Л А М И С И Б И Р И и В С И Б И Р И . 

Х о т я о с н о в н о й к р у г п о н я т и й , п о д л е ж а щ и х в к л ю ч е н и ю в Э н ц и -
к л о п е д и ю , п р е ж д е в с е г о о х в а т и т С и б и р с к и й к р а й , т е м не м е н е е 
б о л ь ш и н с т в о в о п р о с о в б у д е т о с в е щ е н о В Г Р А Н И Ц А Х С И Б И Р И , К А К 
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О П О Н Я Т И Я , ч а с т ь ж е этих в о п р о с о в р а з р а б о т а н а 
и с ч е р п ы в а ю щ и м о б р а з о м ( и с т о р и я С и б и р и , ф и з и ч е с к а я г е о г р а ф и я , э т н о -
г р а ф и я , и с к у с с т в о , л и т е р а т у р а , п е ч а т ь , б и б л и о г р а ф и я , к а т о р г а и 
с с ы л к а , г р а ж д а н с к а я в о й н а , р я д э к о н о м и ч е с к и х п о к а з а т е л е й ) . В с л е д с т в и е 
э т о г о Э н ц и к л о п е д и я б у д е т н е о б х о д и м е й ш и м п о с о б и е м Д Л Я Ч И Т А Т Е Л Е Й 
К А К С И Б И Р С К О Г О К Р А Я , Т А К и Д А Л Ь Н Е Г О В О С Т О К А , У Р А Л Ь С К О Й 
О Б Л А С Т И , К А З А К С К О Й , Я К У Т С К О Й и Б У Р Я Т - М О Н Г О Л Ь С К О Й А С С Р 
и В С Е Г О СССР. 

„ С и б и р с к а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я " о р и е н т и р у е т с я , н е с ч и т а я 
м н о г о ч и с л е н н ы х з а и н т е р е с о в а н н ы х в и з д а н и и у ч р е ж д е н и й , п р е д п р и я -
т и й и о р г а н и з а ц и й , п о ч т и на весь с о в е т с к и й и п а р т и й н ы й а к т и в , на 
всех с п е ц и а л и с т о в и р а б о т н и к о в п р о с в е щ е н и я , а т а к ж е на всех 
у ч а щ и х с я В У З ' о в , т е х н и к у м о в , п а р т ш к о л , р а б ф а к о в и ш к о л II с т у п е н и , 
н а с а м ы й ш и р о к и й с л о й р а б о ч и х , к р е с т ь я н и с о в е т с к и х с л у ж а щ и х . 

„ С и б и р с к а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я " , являясь п е р в ы м к а п и т а л ь -
н ы м и з д а н и е м п о с и б и р е в е д е н и ю , б у д е т о т в е ч а т ь к а к з а п р о с а м у ч е -
н о г о с п е ц и а л и с т а , т а к и , в с и л у п о п у л я р н о с т и и з л о ж е н и я , — п о т р е б н о -
стям всех к а т е г о р и й ч и т а т е л я . 

П р о й д е н н ы й С о в е т с к о й С и б и р ь ю д е с я т и л е т н и й э т а п с о ц и а л и с т и -
ч е с к о й р е в о л ю ц и и , г р а ж д а н с к о й в о й н ы , х о з я й с т в е н н о г о и к у л ь т у р н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а — н а й д е т с в о е о т р а ж е н и е в „ С и б и р с к о й С о в е т с к о й Э н ц и -
к л о п е д и и " . Это с о в п а д е н и е р а б о т ы п о с о с т а в л е н и ю Э н ц и к л о п е д и и 
с Д Е С Я Т И Л Е Т И Е М О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И является о с о б е н н о 
б л а г о д а р н ы м с т и м у л о м к э н е р г и ч н о м у п р о в е д е н и ю д а н н о й с л о ж н о й 
р а б о т ы и д о л ж н о в ы з в а т ь п о л н у ю п о д д е р ж к у и з д а н и я с о с т о р о н ы 
ш и р о к и х масс т р у д я щ и х с я . 

П О Р Я Д О К Р А С П О Л О Ж Е Н И Я М А Т Е Р И А Л А У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я 
А Л Ф А В И Т Н Ы Й , К А К Н А И Б О Л Е Е П Р О С Т О Й и П Р И В Ы Ч Н Ы Й . 



С И Б И Р С К А Я С О В Е Т С К А Я 

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я 
С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

I. П Р И Р О Д А СИБИРИ. 
1. Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й О Ч Е Р К . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е , п р о с т р а н с т в о и г е о г р а ф и ч е -
с к и е г р а н и ц ы . Л а н д ш а ф т ы С и б и р и . С т р о е н и е п о в е р х н о с т и 
( м о р ф о л о г и я с у ш и ) . Рельеф. Р а в н и н н ы е о б л а с т и и н и з м е н -
ности . Г о р н о е с т р о е н и е . Воды: моря, о з е р а , р е к и и их си-
стемы. М о р с к и е берега , п о л у о с т р о в а , острова . 
К а р т о г р а ф и я С и б и р и . Д е я т е л и по г е о г р а ф и ч е с к о м у и з у ч е н и ю 
к р а я . Л и т е р а т у р а . 

2. Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е С Т Р О Е Н И Е . 
О ч е р к по и с т о р и ч е с к о й г е о л о г и и к р а я . 
С т р о е н и е недр. Г о р н ы е п о р о д ы , р у д ы ; их г е о г р а ф и я (место-
р о ж д е н и я ) и э к о н о м и к а . 
П о д з е м н ы е воды и и с т о ч н и к и . Я в л е н и я „ в е ч н о й " м е р з л о т ы . 
С о с т о я н и е г е о л о г и ч е с к и х и з у ч е н и й к р а я . Г е о л о г и ч е с к и е 
у ч р е ж д е н и я . Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

3. Я В Л Е Н И Я В У Л К А Н И З М А В С И Б И Р И . С Е Й С М О Л О Г И Ч Е С К О Е 
И З У Ч Е Н И Е К Р А Я . 

В у л к а н и ч е с к и е з о н ы и в у л к а н ы . Землетрясения . И з у ч е н и е 
этих я в л е н и й и с е й с м о л о г и ч е с к а я сеть. Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

4. М И Н Е Р А Л Ы С И Б И Р И . 
Их х а р а к т е р и с т и к а и к л а с с и ф и к а ц и я . Их г е о г р а ф и я , место-
р о ж д е н и я и э к о н о м и к а . 
М е т е о р и т ы . 
М и н е р о л о г и С и б и р и . Л и т е р а т у р а . 

5. Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Й О Ч Е Р К С И Б И Р И . К Л И М А Т С И Б И Р И . 
Явления с о л н е ч н о й р а д и а ц и и . Т е м п е р а т у р а п о ч в ы и вод. 
Снег и л е д н и к и . Т е м п е р а т у р а и в л а ж н о с т ь воздуха. А т м о с -
ф е р н ы е о с а д к и и явления . О б л а ч н о с т ь . Д а в л е н и е взодуха . 
Ветер . Ц и к л о н ы и а н т и ц и к л о н ы . Световые явления. Г р о з ы . 
К л и м а т и ч е с к и е ф а к т о р ы и з о н ы . 
Явления м а г н е т и з м а . 



С о с т о я н и е г е о ф и з и ч е с к и х и з у ч е н и й к р а я . С е т ь г е о ф и з и ч е -
с к и х н а б л ю д е н и й . 
Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

6. Г Е О Х И М И Ч Е С К И Й О Ч Е Р К С И Б И Р И . 

7. П О Ч В Ы С И Б И Р И . 
И х х а р а к т е р и с т и к а , к л а с с и ф и к а ц и я ( ч е р н о з е м , с о л о н ц ы , под -
з о л ы , с у г л и н к и , п е с к и и пр . ) и р а с п р е д е л е н и е . 
Э к о н о м и к а п о ч в . Я в л е н и я з а б о л о ч е н н о с т и . 
С о с т о я н и е п о ч в о в е д н ы х и з у ч е н и й и о р г а н и з а ц и я этих и з у -
ч е н и й . Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

8. Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т Ь С И Б И Р И . 
Ее х а р а к т е р . Ф и т о - г е о г р а ф и ч е с к о е р а й о н и р о в а н и е . К л а с с и -
ф и к а ц и я и ч и с л о р а с т и т е л ь н ы х видов . Р а с т и т е л ь н ы е с о о б -
щ е с т в а . Э к о н о м и ч е с к и п о л е з н ы е р а с т е н и я . [ Л е к а р с т в е н н ы е 
р а с т е н и я . 
С о с т о я н и е и о р г а н и з а ц и я б о т а н и ч е с к и х и з у ч е н и й к р а я . 
Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

9 . Ж И В О Т Н Ы Й М И Р С И Б И Р И . 
Е г о х а р а к т е р . З о о г е о г р а ф и ч е с к и е о б л а с т и ( ж и в о т н о е на-
с е л е н и е т у н д р ы , л е с о т у н д р ы , с т е п и , л е с о с т е п и , л е с н о г о п о -
яса, л у г о в и а л ь п и й с к и х зон ) . М л е к о п и т а ю щ и е , п т и ц ы , п р е -
с м ы к а ю щ и е с я и з е м н о в о д н ы е . Б е с п о з в о н о ч н ы е . Д в и ж е н и я 
и п е р и о д и ч е с к и е явления в ж и з н и ж и в о т н о г о н а с е л е н и я 
и е г о р а с с е л е н и е . П р о м ы с л о в ы е ж и в о т н ы е . 
С о в р е м е н н о е с о с т о я н и е н а б л ю д е н и й и з о о л о г и ч е с к о г о и з у -
ч е н и я к р а я . Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

10. Д Р Е В Н Я Я Ф Л О Р А И Ф А У Н А С И Б И Р И ( п а л е о н т о л о г и ч е с к и й о ч е р к ) . 
И с к о п а е м ы е п а л е о з о о л о г и ч е с к и е и п а л е о б о т а н и ч е с к и е о р -
г а н и з м ы . 
С о с т о я н и е и з у ч е н и й . Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

11. В О Д Ы С И Б И Р И И И Х Н А С Е Л Е Н И Е . 
Ф и з и ч е с к о е с т р о е н и е вод к р а я ( г и д р о л о г и я ) . 
Ф л о р а и ф а у н а вод с о л е н ы х и о п р е с н е н н ы х . Х о з я й с т в е н н о -
п о л е з н о е н а с е л е н и е вод. О р г а н и з а ц и я н а б л ю д е н и й за ж и з н ь ю 
вод. 
С о в р е м е н н о е с о с т о я н и е г и д р о л о г и ч е с к о г о , г и д р о г р а ф и ч е -
с к о г о и и х т и о л о г и ч е с к о г о и з у ч е н и я к р а я . 
Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

12. Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е Р Е С У Р С Ы С И Б И Р И . 
И х х а р а к т е р и с т и к а , м о щ н о с т ь и р а с п р е д е л е н и е . 
И х р о л ь в р а з м е щ е н и и п р о м ы ш л е н н ы х р а й о н о в и ц е н т р о в . 
П е р с п е к т и в ы их и с п о л ь з о в а н и я . 

13. М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е И С Т О Ч Н И К И К Р А Я . 
И с т о ч н и к и и г р я з и б а л ь н е о л о г и ч е с к о г о з н а ч е н и я . 
К у р о р т ы С и б и р и . 
С о с т о я н и е н а ш и х з н а н и й . Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 



II. Н А С Е Л Е Н И Е СИБИРИ. 
1. Н А Р О Д Н О С Т И С И Б И Р И . 

А н т р о п о л о г и ч е с к а я и э т н о л о г и ч е с к а я их х а р а к т е р и с т и к а 
и к л а с с и ф и к а ц и я . Р у с с к о е (и д р у г о е п р и ш л о е ) и т у з е м н о е 
н а с е л е н и е . Р а с с е л е н и е н а р о д н о с т е й . Я в л е н и е м е т и с а ц и и . 
Х а р а к т е р и с т и к а к а ж д о й и з н а р о д н о с т е й . 
Д е я т е л и п о и з у ч е н и ю а н т р о п о л о г и ч е с к о м у и э т н о л о г и ч е с к о м у . 
Л и т е р а т у р а . 

2. Н А С Е Л Е Н И Е С И Б И Р И — Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А . 
Ф о р м ы х о з я й с т в е н н о г о б ы т а . Б ы т о в о й у к л а д ( ж и л и щ е , 
о д е ж д а и пр . ) . О б ы ч а и и н р а в ы . Р е л и г и о з н ы е в е р о в а н и я . 
Н а р о д н о е т в о р ч е с т в о ( с к а з к и , п е с н и , ч а с т у ш к и , п о с л о в и ц ы 
и пр . ) и б ы т о в о е н а р о д н о е и с к у с с т в о ( о р н а м е н т , у к р а ш е н и я 
и пр . ) . 
С о с т о я н и е э т н о г р а ф и ч е с к о г о и з у ч е н и я к р а я . 
Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

3. Н А С Е Л Е Н И Е С И Б И Р И - Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А . 
О с о б е н н о с т и я з ы к а р у с с к о г о н а с е л е н и я в С и б и р и . 
„ О б л а с т н ы е с л о в а " . Я з ы к р а з л и ч н ы х г р у п п т у з е м н ы х н а р о д -
ностей . П и с ь м е н н о с т ь . 
С о с т о я н и е л и н г в и с т и ч е с к о г о и з у ч е н и я к р а я . 
Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

III. НАРОДНОЕ Х О З Я Й С Т В О СИБИРИ. 
1. Д И Н А М И К А Н А С Е Л Е Н И Я К Р А Я . 

а) Д е м о г р а ф и я н а с е л е н и я . К о л и ч е с т в о н а с е л е н и я . 
П о л о в о й , в о з р а с т н ы й и н а ц и о н а л ь н ы й состав. Р о ж д а е м о с т ь 
и с м е р т н о с т ь . Б р а ч н о с т ь . П л о т н о с т ь н а с е л е н и я . Г о р о д с к о е и 
с е л ь с к о е н а с е л е н и е . Расселение п о т е р р и т о р и и . Естествен-
н ы й п р и р о с т н а с е л е н и я . П р и р о с т и у б ы л ь т у з е м н о г о н а с е -
ления . П е р е п и с и . 
б ) Д в и ж е н и е ( м и г р а ц и я ) н а с е л е н и я . П е р е с е л е н и е 
и к о л о н и з а ц и я в п р о ш л о м и н а с т о я щ е м . К о л о н и з а ц и о н н ы е 
ф о н д ы . П е р с п е к т и в ы к о л о н и з а ц и и . 
Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 

2. Н А С Е Л Е Н Н Ы Е П У Н К Т Ы С И Б И Р И И И Х О Р Г А Н И З А Ц И Я Н А Х О -
З Я Й С Т В Е Н Н О Й О С Н О В Е . 

а) Г о р о д а. И х г е о г р а ф и я , э к о н о м и к а и к у л ь т у р а . С т р о и -
т е л ь с т в о г о р о д о в и их п л а н ы . К о м м у н а л ь н о е хозяйство . 
Б л а г о у с т р о й с т в о . Б ю д ж е т ы . Н а с е л е н н о с т ь . 
П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я . С о с т о я н и е и з у ч е н и й г о р о д о в . О п и с а -
н и е г о р о д о в С и б и р и . 
б ) С и б и р с к а я д е р е в н я и т у з е м н ы е п о с е -
л е н и я . И х связь с з е м л е п о л ь з о в а н и е м и с е л ь с к о - х о з . п р о -
м ы ш л е н н о с т ь ю . Т и п ы п о с е л е н и й (село, д е р е в н я , з а и м к а , 
аул , улус , н а с л е г и пр. ) . С т р о и т е л ь с т в о и т и п и ч е с к и е п л а н ы . 
С е л ь с к о е к о м м у н а л ь н о е х о з я й с т в о и е г о б ю д ж е т . Н а с е л е н -
ность . П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я . 



Г л а в н е й ш и е , х о з я й с т в е н н о - м о щ н ы е и и с т о р и ч е с к и з а м е ч а -
т е л ь н ы е п о с е л е н и я . 
в) Р а й о н и р о в а н и е С и б и р и . С и б и р с к и й к р а й и е г о 
о к р у г а ; их х а р а к т е р и с т и к а в ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к о м , э к о -
н о м и ч е с к о м и о б щ е с т в е н н о - к у л ь т у р н о м о т н о ш е н и и . А д м и н и -
с т р а т и в н о е р а й о н и р о в а н и е в п р о ш л о м . 

3. Р Ы Н О К Т Р У Д А . 
Н а е м ы й т р у д . З а р п л а т а . Б е з р а б о т и ц а . 
О х р а н а т р у д а . С о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е . 

4 . С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О С И Б И Р И . 
а) З е м л е д е л и е . С и с т е м а с е л ь с к о г о х о з я й с т в а и се -
в о о б о р о т ы . К у л ь т у р а з е р н о в ы х х л е б о в . Т е х н и ч е с к и е 
р а с т е н и я . П л о д о в о д с т в о и р а з в е д е н и е я г о д н ы х к у л ь т у р . 
Л у г а и п о с е в н ы е к о р м о в ы е т р а в ы . Л е к а р с т в е н н ы е и п р о -
м ы ш л е н н ы е р а с т е н и я . У р о ж а й н о с т ь . Т о в а р н о с т ь . О с о б е н -
н о с т и с и б и р с к о й т е х н и к и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . М а ш и н и з а ц и я 
с. х о з я й с т в а . М е л и о р а ц и я . Р а с к о р ч е в к а л е с а . 
б ) З е м л е п о л ь з о в а н и е . Р а с п р е д е л е н и е з е м е л ь п о 
их н а з н а ч е н и ю ( к р е с т ь я н с к и е , госуд . , к о л о н и з а ц . з е м л и , лес -
н ы е д а ч и и пр . ) . 
З е м л и т р у д о в о г о п о л ь з о в а н и я ; их о б щ а я п л о щ а д ь . Р а с п р е -
д е л е н и е их п о п о л ь з о в а т е л я м ( к р е с т ь я н е - с т а р о ж и л ы , т у з е м -
ц ы , п е р е с е л е н ц ы ) . З е м л и у д о б н ы е и н е у д о б н ы е . З е м л е о б е с -
п е ч е н и е на 1 х о з я й с т в о и 1 е д о к а . Ф о р м ы з е м л е п о л ь з о в а -
ния о б щ и н н а я , х у т о р с к а я , т о в а р и щ е с к а я . Н е д о с т а т к и с у щ е -
с т в у ю щ е г о з е м л е п о л ь з о в а н и я и их л о к а л и з а ц и я . 
в) Ж и в о т н о в о д с т в о и м о л о ч н о е х о з я й с т в о . 
С т а т и с т и к а ж и в о т н о в о д с т в а . К о н е в о д с т в о . В е р б л ю д ы . К р у п -
н ы й р о г а т ы й с к о т . О в ц е в о д с т в о . С в и н о в о д с т в о . П т и ц е в о д -
ство . П ч е л о в о д с т в о . О с о б е н н о с т и с о д е р ж а н и я , у х о д а и к о р м л е -
н и я ж и в о т н ы х . М о л о ч н о е х о з я й с т в о . 
г ) С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е у ч р е ж д е н и я и 
о р г а н и з а ц и и . А г р о н о м и ч е с к а я , в е т е р и н а р н а я и з е м л е -
у с т р о и т е л ь н а я о р г а н и з а ц и и . С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е о п ы т н ы е 
с т а н ц и и и п о л я . С т а н ц и и з а щ и т ы р а с т е н и й . М о л о ч н ы е л а -
б о р а т о р и и . Л е с н ы е и п л о д о в ы е п и т о м н и к и . С е л ь с к о - х о з я й -
с т в е н н ы е о б щ е с т в а . С о ц и а л и с т и ч е с к и й с е к т о р в с е л ь с к о м 
х о з я й с т в е . К о л л е к т и в ы . С о в х о з ы . С е м е н н ы е и п л е м е н н ы е 
х о з я й с т в а . 
д ) И н д у с т р и а л и з а ц и я с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . М а с л о -
д е л и е . Э л е в а т о р ы . Б е к о н н о е п р о и з в о д с т в о . К о н с е р в н о е п р о -
и з в о д с т в о с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х п р о д у к т о в : м я с о - к о н с е р в н о е , 
о в о щ н о - к о н с е р в н о е и о р . М я с о х л а д о б о й н и , П е р в и ч н а я о б р а -
б о т к а т е х н и ч е с к и х к у л ь т у р . 
Л и т е р а т у р а о с. х о з я й с т в е . 

5. Л Е С Н О Е Х О З Я Й С Т В О С И Б И Р И . 
Л е с а С и б и р и , их м о щ н о с т ь и р о л ь в н а р о д н о м х о з я й с т в е 
к р а я . Л е с н ы е п о ж а р ы и о х р а н а л е с о в . Л е с о н а с а ж д е н и е . 
Л е с н ы е п р о м ы с л ы ( я г о д н ы й , к е д р о в ы й и др . ) . С о в р е м е н н о е 
с о с т о я н и е л е с н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . О п и с а н и е о т д е л ь н ы х 
в и д о в л е с о т е х н и ч е с к и х п р о и з в о д с т в . Л е с н ы е к у с т а р н ы е п р о -
м ы с л ы , и х с т а т и с т и к а и э к о н о м и к а . Э к с п о р т леса . П е р с п е к -
т и в ы л е с н о г о х о з я й с т в а . Л и т е р а т у р а . 



6. О Х О Т А , З В Е Р О В О Д С Т В О и Р Ы Б О Л О В С Т В О . 
П у щ н ы е и р ы б н ы е р а й о н ы С и б и р и . У с л о в и я п р о м ы с л а . О т -
д е л ь н ы е в и д ы п р о м ы с л о в ( п у ш н о й , д е л ь ф и н и й , т ю л е н и й , 
к и т о б о й н ы й и др . ) . М а р а л о в о д с т в о и о л е н е в о д с т в о . О б р а -
б о т к а п у ш н и н ы . Э к о н о м и к а п у ш н о г о р ы н к а . Э к с п о р т . З а к а з -
н и к и . П и т о м н и к и . К о н с е р в н о е п р о и з в о д с т в о ( р ы б о - к о н с е р в -
ное , д и ч е - к о н с е р в н о е ) . П е р с п е к т и в ы о х о т н и ч ь и х и р ы б о л о в -
н ы х п р о м ы с л о в . Л и т е р а т у р а . 

7 . Э К О Н О М И К А С И Б И Р С К О Й Д Е Р Е В Н И . 
О с н о в н ы е п о к а з а т е л и э к о н о м и ч е с к о г о р а с с л о е н и я д е р е в н и . 
В а л о в а я и т о в а р н а я п р о д у к ц и я к р е с т ь я н с к о г о хозяйства . О с н о в -
н о й к а п и т а л . Д о х о д н о с т ь о т д е л ь н ы х г р у п п хозяйств . А р е н д а 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х и п р о м ы ш л е н н ы х у г о д и й и п р е д п р и я -
тий . Н а е м н ы й труд . З а р п л а т а . Б а т р а ч е с т в о - Б е з р а б о т и ц а . 
О т х о ж и е п р о м ы с л ы . С о в р е м е н н ы е ф о р м ы э к с п л о а т а ц и и 
с е л ь с к о г о н а с е л е н и я . К о м и т е т ы к р е с т ь я н с к о й в з а и м о п о м о щ и . 

8. П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь Д О Б Ы В А Ю Щ А Я и О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ А Я . 
А . Ц е н з о в а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . Г о с у д а р с т в е н н а я , к о -
о п е р а т и в н а я , частная , к о н ц е с с и о н н а я . У д е л ь н ы й вес к а ж д о г о 
из этих в и д о в в о б щ е п р о м ы ш л е н н о м б а л а н с е к р а я . 
Ч и с л о р а б о ч и х в к а ж д о м из этих в и д о в и валовая п р о д у к -
ция . О б е с п е ч е н н о с т ь к в а л и ф и ц и р о в а н н о й р а б о ч е й с и л о й 
г о с п р о м ы ш л е н н о с т и . З а р п л а т а и п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а . 
Ж и л и щ н ы е у с л о в и я ( ж и л с т р о и т е л ь с т в о ) . 
а) Г о р н а я . К а м е н н ы й у г о л ь , б у р ы й у г о л ь и б о г х е д ы . Ж е -
л е з о . З о л о т о . Ц в е т н ы е м е т а л л ы . С о л и . А з б е с т . Т о р ф . Г р а -
фит . С л ю д а . О с т а л ь н ы е в и д ы г о р н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . 
Р а й о н ы д о б ы ч и и их м о щ н о с т ь . Р а з м е р ы д о б ы ч и . П е р с п е к -
т и в ы р а з в и т и я о т д е л ь н ы х в и д о в г о р н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . 
Л и т е р а т у р а . 
б ) М е т а л л о - о б р а б а т ы в а ю щ а я . С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о е 
м а ш и н о с т р о е н и е . 
в) О б р а б о т к а с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х п р о д у к -
т о в . М у к о м о л ь н о е , м а с л о б о й н о е , в и н о к у р е н н о е , о в ч и н н о -
ш у б н о е и п и м о к а т н о е п р о и з в о д с т в а . С в е к л о - с а х а р н а я п р о -
м ы ш л е н н о с т ь . К о ж е в е н н о е п р о и з в о д с т в о . М ы л о в а р е н и е . С а -
л о т о п е н н о е п р о и з в о д с т в о . В е р е в о ч н о е , ш п а г а т н о е , м е ш о ч -
ное, к а н а т н о е п р о и з в о д с т в а . Л ь н о т к а ц к о е п р о и з в о д с т в о . В ы -
р а б о т к а с у к о н . П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я о т д е л ь н ы х в и д о в 
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . 
г) О б р а б о т к а м и н е р а л ь н ы х в е щ е с т в . С т е к л о д е л а -
т е л ь н о е п р о и з в о д с т в о . Ф а р ф о р о в о е и ф а я н с о в о е п р о и з в о д -
ство . К и р п и ч н о е и ц е м е н т н о е п р о и з в о д с т в о . 
д) Х и м и ч е с к а я . К о к с о - б е н з о л ь н о е , о с н о в н ы е х и м и ч е с к и е 
и х и м и ч е с к о е п р о и з в о д с т в о . С п и ч е ч н о е п р о и з в о д с т в о . П е р -
с п е к т и в ы р а з в и т и я х и м и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и . 
е) Т е х н и ч е с к о е с о с т о я н и е г о с п р о м ы т л е н н о -
с т и . П а р о с и л о в о е хозяйство . О б о р у д о в а н и е . К а п и т а л ь н о е 
с т р о и т е л ь с т в о . Р а ц и о н а л и з а ц и я п р о и з в о д с т в а . 
Б . М е л к а я и к у с т а р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . М е х а -
н и ч е с к а я о б р а б о т к а д е р е в а . О б р а б о т к а с е л ь с к о - х о з я й с т в е н -
н ы х п р о д у к т о в и п р о д у к т о в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о м ы с -



ла. О б р а б о т к а к а м е н н ы х п о р о д , к о с т и , г л и н ы и п р о ч . П е р -
с п е к т и в ы р а з в и т и я к у с т а р н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . 

9. Э Л Е К Т Р О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О С И Б И Р И . 
С о в р е м е н н о е е г о состояние . Н а з р е в а ю щ и е п о т р е б н о с т и в 
р а з л и ч н ы х областях хозяйства С и б и р и . П е р с п е к т и в ы . 

10. П У Т И С О О Б Щ Е Н И Я . 
Т о р г о в ы е т р а к т ы и г р у н т о в ы е д о р о г и . В о д н ы е п у т и и р е ч -
н о й т р а н с п о р т . С е в е р н ы й м о р с к о й путь . Ж е л е з н ы е д о р о г и ; 
г л а в н е й ш и е с т а н ц и и ; в е т к и . А в т о т р а н с п о р т . С о о б щ е н и е в 
т у н д р е и т а й г е . П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я д о р о ж н о г о с т р о и -
тельства . 

11. С В Я З Ь . 
П о ч т о в о т е л е г р а ф н а я сеть С и б и р и . Р а д и о с в я з ь С и б и р и . П е р -
с п е к т и в ы в о з д у ш н ы х с о о б щ е н и й . 

12. Т О Р Г О В Л Я С И Б И Р И . 
Т о р г о в ы й к а п и т а л в С и б и р и . Г р у з о о б о р о т . Т о р г о в о - п р о в о -
д я щ а я сеть. Г о с т о р г о в л я , к о о п е р а ц и я и ч а с т н ы й к а п и т а л . 
З а г о т о в к и и с б ы т . И з б ы т о ч н ы е и н е д о с т а т о ч н ы е т о в а р ы . 
Э к с п о р т и и м п о р т в пределах СССР и с з а г р а н и ц е й . Я р м а р к и . 

13. К О О П Е Р А Ц И Я С И Б И Р И . 
П о т р е б и т е л ь с к а я , с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а я , к р е д и т н а я , м а с л о -
дельная , о х о т н и ч ь я , п р о м ы с л о в а я , ж и л и щ н а я . Рост и з н а ч е -
н и е их в С и б и р и . 

14. Ф И Н А Н С Ы и К Р Е Д И Т . 
Б ю д ж е т к р а я ( г о с у д а р с т в е н н ы й и м е с т н ы й ) . Б ю д ж е т ы о к р у -
г о в и н а и б о л е е к р у п н ы х р а й о н о в . Б а н к и С и б и р и . С е л ь с к о -
х о з я й с т в е н н ы й к р е д и т . К р е д и т н ы е т о в а р и щ е с т в а . О б щ е с т в а 
в з а и м н о г о к р е д и т а . С б е р е г а т е л ь н ы е к а с с ы . В о п р о с ы д е н е ж -
н о г о о б р а щ е н и я . 

15. С И Б И Р С К И Й К Р А Й и С М Е Ж Н Ы Е О Б Л А С Т И . 
Д а л ь н и й В о с т о к , У р а л , К а з а к с к а я , Б у р я т - М о н г о л ь с к а я и Я к у т -
с к а я АССР, М о н г о л и я , У р я н х а й ( Т а н н у - Т у в а ) , М а н ч ж у р и я . 
И х г о с у д а р с т в е н н о е и о б л а с т н о е у с т р о й с т в о . Э к о н о м и ч е с к и е 
в з а и м о о т н о ш е н и я с С и б к р а е м . О с н о в н ы е д а н н ы е о к у л ь -
т у р н о - э к о н о м и ч е с к о м с о с т о я н и и . 

IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СИБИРИ. ВО-
ПРОСЫ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ. 

1. В К П (б) В С И Б И Р И . 
И с т о р и я п а р т и и в С и б и р и . С и б и р с к и й с.-д. С о ю з . 
К о л ч а к о в с к о е п о д п о л ь е . С о в р е м е н н о е с о с т о я н и е п а р т о р г а н и з а -
ц и й в С и б и р и . О р г а н и з а ц и я м о л о д е ж и ( В Л К С М , « п и о н е р ы » ) . Ра -
бота с р е д и ж е н щ и н . С и б и р с к и е п а р т к о н ф е р е н ц и и и с ' е з д ы . 
П а р т п р о с в е щ е н и е . Н а и б о л е е в и д н ы е р а б о т н и к и п а р т и и . 
Л и т е р а т у р а . 
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2 . П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е Д В И Ж Е Н И Е В С И Б И Р И . 
И с т о р и я п р о ф е с с и о н а л ь н о г о д в и ж е н и я в С и б и р и . С о в р е м е н -
н о е с о с т о я н и е и к о н с т р у к ц и я п р о ф о р г а н и з а ц и й . 

3 . Н А Р О Д Н О Е З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е В К Р А Е . 
П р о ш л о е и с о в р е м е н н о е с о с т о я н и е н а р о д н о г о з д р а в о о х р а -
н е н и я в к р а е . Л е ч е б н о е дело . С а н а т о р и и и д о м а о т д ы х а . 
С а н и т а р н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о е д е л о . О х р а н а м а т е р и н с т в а и 
м л а д е н ч е с т в а . О х р а н а з д о р о в ь я д е т е й и р а б о ч и х п о д р о с т -
к о в . Б о р ь б а с с о ц и а л ь н ы м и б о л е з н я м и . Б а к т и н ы . С а н и т а р -
ная о р г а н и з а ц и я и с а н и т а р н о е с о с т о я н и е к р а я . С а н и т а р н о е 
п р о с в е щ е н и е . О - в а в р а ч е й и Р. О . К . К . в С и б к р а е . 
З а б о л е в а е м о с т ь н а с е л е н и я . Б о л е з н и , о б у с л о в л е н н ы е м е с т н ы -
м и у с л о в и я м и ( зоб и д р ) . 
Ф и з к у л ь т у р а и с п о р т . 

4 . В О П Р О С Ы К Р А Е В О Г О И М Е С Т Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я . О Б Ы Ч Н О Е 
П Р А В О . П Р А В О И Б Ы Т . 

К р а е в о е и о к р у ж н о е у п р а в л е н и е С и б к р а я . О б ы ч н о е п р а в о 
С и б и р и . П р е с т у п н о с т ь и ее д в и ж е н и е . 

5 . В О П Р О С Ы В О Е Н Н О Й О Б О Р О Н Ы В К Р А Е . 
Т е р р и т о р и а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о . Д о п р и з ы в н а я п о д г о т о в к а . 
В н е в о й с к о в о е о б у ч е н и е . В о е н н ы е В У З ' ы . Б ы т К р а с н о й а р -
м и и . К р а с н о а р м е й с к а я п е ч а т ь и в о е н к о р о в с к о е д в и ж е н и е . 
В о е н и з а ц и я н а с е л е н и я . Б и б л и о г р а ф и я в о п р о с а . 

6 . О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е О Р Г А Н И З А Ц И И ( О С О А в и а х и м , О - в о Д о л о й 
Н е г р а м о т н о с т ь и др . ) . 

V. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СИБИРИ. 
1. Н А Р О Д Н О Е П Р О С В Е Щ Е Н И Е С И Б И Р И . 

A ) И с т о р и я н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я в 
С и б и р и . Д у х о в н а я , светская и частная ш к о л а . Г р а м о т , 
н о с т ь в С и б и р и . С с ы л к а и н а р о д н о е п р о с в е щ е н и е . О б щ е -
с т в е н н ы е о р г а н и з а ц и и и н а р о д н о е п р о с в е щ е н и е . В ы д а ю 
щ и е с я д е я т е л и н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я . 
Б ) С о в р е м е н н о е с о с т о я н и е н а р о д н о -
г о о б р а з о в а н и я к р а я . В ы с ш и е у ч е б н ы е заве -
д е н и я . С р е д н е е и н и з ш е е п р о ф т е х н и ч е с к о е о б р а з о в а н и е . 
С о ц и а л ь н о е в о с п и т а н и е . П о л и т п р о с в е т р а б о т а . Л и к в и д а ц и я 
н е г р а м о т н о с т и . Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е с р е д и н а ц м е н ь -
ш и н с т в . 
B ) В с е о б щ е е о б у ч е н и е . 

2. Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я ; Р А Б О Т А В К Р А Е . 
А ) Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а 
в п р о ш л о м и в н а с т о я щ е е в р е м я . Н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к и е о б щ е с т в а , и н с т и т у т ы , с т а н ц и и , б ю р о , ла-
б о р а т о р и и и п р . Ф е н о л о г и ч е с к и е н а б л ю д е н и я и их о р г а н и з а ц и я . 
И с т о р и я и с с л е д о в а н и й С и б и р и . К р а е в е д ч е с к и е в ы с т а в к и и 
с ' е зды . Д е я т е л и . Л и т е р а т у р а . 



Б) К р а е в е д е н и е в ш к о л е . К р а е в е д ч е с к и й у ч е б * 
н и к , у ч е б н ы е и м е т о д и ч е с к и е п о с о б и я . 
В ) Б и б л и о т е к а . О п и с а н и е н а и б о л е е к р у п н ы х б и б л и о т е к . . 
Д е я т е л и . 
Г ) М у з е и . О п и с а н и е их . Д е я т е л и . 
Д ) А р х и в ы . О п и с а н и е их . Д е я т е л и . 

3 . И С К У С С Т В О В С И Б И Р И . 
А р х и т е к т у р а , ж и в о п и с ь , с к у л ь п т у р а , м у -
з ы к а , т е а т р . А р х и т е к т у р а с о в р е м е н н ы х с и б и р с к и х го -
р о д о в . 
А р х и т е к т у р а к о р е н н ы х н а р о д н о с т е й . С и б и р ь в ж и в о п и с и и 
с и б и р с к а я ж и в о п и с ь . Х у д о ж е с т в е н н ы е м у з е и и в ы с т а в к и . 
С и б и р с к и е х у д о ж н и к и . С к у л ь п т у р а . М е л о д и и с и б и р с к и х п е -
сен и п е с е н т у з е м н ы х н а р о д н о с т е й . М у з ы к а и м у з ы к а л ь н ы е 
и н с т р у м е н т ы с и б и р с к и х т у з е м ц е в . Т е а т р в С и б и р и . Т е а т р 
т у з е м ц е в . С и б и р ь и к и н о . 

4 . Л И Т Е Р А Т У Р А В. С И Б И Р И . 
А ) П о э з и я . С и б и р с к и е п о э т ы . П а р т и з а н с к а я п о э з и я . С и -
б и р ь в м и р о в о й и р у с с к о й п о э з и и . С и б и р с к а я п о э з и я п р о ш -
л о г о и с о в р е м е н н о с т и . 
Б ) П р о з а . С и б и р ь в х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р е . 
С и б и р с к и е п и с а т е л и . С о в р е м е н н а я с и б и р с к а я л и т е р а т у р а . 

5 . П Е Ч А Т Ь С И Б И Р И . 
а) И с т о р и я п е ч а т и в С и б и р и . 
К р у п н е й ш и е г а з е т ы , ж у р н а л ы , а л ь м а н а х и . П е ч а т ь в п е р и о д 
р е в о л ю ц и и и г р а ж д а н с к о й в о й н ы . С о в р е м е н н а я п е ч а т ь . Д е я -
т е л и . 
б ) К н и г о т о р г о в л я , ее и с т о р и я и д е я т е л и . 
в) И з д а т е л ь с т в о . Т и п о г р а ф и и . 
г ) С и б и р с к а я б и б л и о г р а ф и я . 
Б и б л и о г р а ф и я к р а е в е д ч е с к а я , м е с т н о й п е ч а т и и б и о б и б л и о -
г р а ф и я . Д е я т е л и . 

VI. ИСТОРИЯ СИБИРИ. 
1. О Б Щ А Я И С Т О Р И Я С И Б И Р И , а) Д о и с т о р и ч е с к о е п р о ш л о е . Х а р а к т е -

р и с т и к а о т д е л ь н ы х д о и с т о р и ч е с к и х к у л ь т у р . Д о и с т о р и ч е с к и е 
п а м я т н и к и . С и б и р с к и е а р х е о л о г и . Л и т е р а т у р а , 
б ) С и б и р ь д о р у с с к о г о з а в о е в а н и я . Р у с с к о е з а в о е в а н и е и за-
с е л е н и е С и б и р и ( Н о в г о р о д , М а н г а з е я , к о л о н и з а ц и я П р и к а м ь я , 
п о х о д Е р м а к а , п р о д в и ж е н и е на Е н и с е й , Л е н у , А м у р , К а м ч а т к у и 
А м е р и к у ) . Т о р г и п п р о м ы с л ы . С с ы л к а в X V I I в е к е . О т н о ш е н и я 
с т у з е м ц а м и . Р а з в и т и е х л е б о п а ш е с т в а . К р е с т ь я н с к а я к о л о н и -
з а ц и я . С е к т а н т ы в С и б и р и . В е л и к и й С и б и р с к и й п у т ь . В о й н а 
1904-1905 г. Э к о н о м и ч е с к о е и к у л ь т у р н о е с о с т о я н и е н а к а -
н у н е в о й н ы 1914 г. Н а и б о л е е в и д н ы е д е я т е л и п р о ш л о г о . 
И с т о р и ч е с к и й о ч е р к т у з е м н ы х н а р о д н о с т е й С и б и р и . 

2 . К А Т О Р Г А И С С Ы Л К А . 
И с т о р и я и з н а ч е н и е к а т о р г и и с с ы л к и в С и б и р и . О п и с а н и е 
в а ж н е й ш и х мест к а т о р г и и с с ы л к и . Б и о г р а ф и и в ы д а ю щ и х с я 



с с ы л ь н ы х и к а т о р ж а н в р а з р е з е их п р е б ы в а н и я в С и б и р и 
( д е к а б р и с т ы в С и б и р и , п е т р а ш е в ц ы , Л е н и н в С и б и р и и пр . ) . 

3 О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е И Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Е Д В И Ж Е Н И Е В С И Б И Р И 
Д О О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И . 

П у г а ч е в щ и н а в С и б и р и . О б щ е с т в е н н ы е д в и ж е н и я X V I I — X V I I I 
в е к а . Б у н т ы . О б л а с т н и ч е с т в о . 1905 г о д в С и б и р и . « К р а с н о я р -
с к а я р е с п у б л и к а » . Л е н с к и й р а с с т р е л . О б щ е с т в е н н ы е о р г а н и -
з а ц и и , с а м о у п р а в л е н и е , земство . Ф е в р а л ь с к и е д н и . 

4. О К Т Я Б Р Ь С К А Я Р Е В О Л Ю Ц И Я И Г Р А Ж Д А Н С К А Я В О Й Н А В С И -
Б И Р И . 

О к т я б р ь с к и е д н и . П е р в ы е С о в е т ы . Ц е н т р о с и б и р ь . К о н т р -
р е в о л ю ц и я . С и б и р с к а я О б л а с т н а я Д у м а . С и б и р с к о е п р а в и -
тельство . Д и р е к т о р и я . И н т е р в е н ц и я . Ч е х о - с л о в а к и . К о л ч а к и 
к о л ч а к о в щ и н а . Р а б о ч и е и к р е с т ь я н с к и е восстания . П а р -
т и з а н с к о е д в и ж е н и е . Пятая а р м и я . Д В Р . С и б р е в к о м и г у б -
р е в к о м ы в С и б и р и . Н а и б о л е е в и д н ы е д е я т е л и э т о г о п е р и о д а . 
Д е я т е л и п о и с т о р и ч е с к о м у и з у ч е н и ю к р а я . Л и т е р а т у р а . 



И З О Т З Ы В О В О П Л А Н Е И З Д А Н И Я 

С И Б И Р С К О Й С О В Е Т С К О Й Э Н Ц И К Л О П Е Д И И . 

И с х о д я и з к р а й н е й н у ж д ы в с в о д н ы х р а б о т а х п о к р а е в е д е н и ю , 
с о в е щ а н и е с ч и т а е т п р о е к т С и б к р а й и з д а т а п о и з д а н и ю , , С и б и р с к о й 
С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и " в п о л н е с в о е в р е м е н н ы м , з а с л у ж и в а ю щ и м 
в с я ч е с к о й п о д д е р ж к и и о с у щ е с т в и м ы м . 

(Постановление собрания советских научных литературных работ-
ников и педагогов в г. Новосибирске, 23 октября 1926 года). 

У в е д о м и т ь с и б и р с к и е о р г а н ы , ч т о р е д а к ц и я „ Б о л ь ш о й С о в е т с к о й 
Э н ц и к л о л ^ т м " г о т о в а п о м о ч ь с в о и м о п ы т о м . 

(Из постановления президиума „Большой Советской Энциклопе-
дии" от 5 ноября 1926 г.). 

Р а з р е ш е н и е п р о б л е м ы р е к о н с т р у к ц и и с и б и р с к о г о х о з я й с т в а н а 
н о в ы х э к о н о м и ч е с к и х и т е х н и ч е с к и х о с н о в а х с и л ь н о з а т р у д н я е т с я о т с у т -
с т в и е м т о ч н ы х , н а у ч н о - п р о в е р е н н ы х д а н н ы х о С и б и р и . П о р о й п р и х о -
д и т с я п р о в о д и т ь з а н о в о р а б о т у , к о т о р а я к о г д а - т о и к е м - т о у ж е с д е -
л а н а , с т о и т т о л ь к о ее н а й т и и п р о в е р и т ь с т о ч к и з р е н и я с о о т в е т с т в и я 
с о в р е м е н н ы м з а д а ч а м . „ С и б и р с к а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я " д о л ж н а 
д а т ь с в о д к у всех м а т е р и а л о в п о С и б и р и , о т ы с к а т ь и о б р а б о т а т ь все 
н о в е й ш и е д а н н ы е и т е м с а м ы м о б л е г ч и т ь п р а к т и ч е с к у ю р а б о т у всех 
з в е н ь е в с о в е т с к о г о а п п а р а т а , к у л ь т у р н ы х у ч р е ж д е н и й и х о з я й с т в е н н ы х 
о р г а н и з а ц и й . 

М ы о ч е н ь м а л о з н а е м С и б и р ь . Э н ц и к л о п е д и я даст н а м все о с н о в -
н ы е д а н н ы е о С и б и р и и р а ц и о н а л и з и р у е т н а ш у р а б о т у . П о э т о м у 
с л е д у е т с д е л а т ь это и з д а н и е н а с т о л ь н о й к н и г о й с и б и р с к о г о р а б о т н и к а -
а к т и в и с т а , в к а к о й б ы о т р а с л и о н н и р а б о т а л . 

Председатель Сибирского Краевого Исполнительного Ко-
митета Р. Эйхе 

О с у щ е с т в л е н и е „ С и б и р с к о й С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и " явится 
о ч е н ь б о л ь ш и м к у л ь т у р н ы м д о с т и ж е н и е м С и б и р и . С о в е т с к а я о б щ е -
с т в е н н о с т ь , п р и н я в ш а я б о л ь ш о е у ч а с т и е в р а з р а б о т к е п л а н а и з д а н и я , 
д о л ж н а т а к ж е с е р ь е з н о о т н е с т и с ь к е г о о с у щ е с т в л е н и ю и в о з м о ж н о 
б о л е е ш и р о к о м у р а с п р о с т р а н е н и ю . 

З н а ч е н и е и з д а н и я в п р а к т и ч е с к о й р а б о т е ч р е з в ы ч а й н о в е л и к о — 
о н о п о д ы т о ж и т п р о ш л о е , д а с т о т в е т ы н а в о п р о с ы с о в р е м е н н о с т и и 
о б л е г ч и т н а ш у р а б о т у п о д а л ь н е й ш е м у к у л ь т у р н о - х о з я й с т в е н н о м у 
с т р о и т е л ь с т в у . 

А в а н г а р д С о в е т с к о й о б щ е с т в е н н о с т и — п а р т и й н ы е о р г а н и з а ц и и и 
о т д е л ь н ы е ч л е н ы п а р т и и — д о л ж е н о к а з а т ь Э н ц и к л о п е д и и в с я ч е с к о е 
с о д е й с т в и е и в п е р в у ю о ч е р е д ь п р и в л е ч ь к п о л ь з о в а н и ю е ю в о з м о ж н о 
б о л е е ш и р о к и е с л о и н и з о в о г о п а р т и й н о г о и с о в е т с к о г о а к т и в а . 

Секретарь Сибирского Краевого Комитета ВКП(б) С. Сырцов. 

И з д а н и е ССЭ с л е д у е т п р и в е т с т в о в а т ь , т а к к а к в э т о м р у к о в о д -
стве и с п р а в о ч н о м п о с о б и и з а и н т е р е с о в а н ы ш и р о к и е г р у п п ы т р у д я -
щ и х с я , з а н я т ы е с в о и м с а м о о б р а з о в а н и е м . Т а к о е п о с о б и е д а в н о н е о б -
х о д и м о для н у ж д к у л ь т о т д е л о в н а ш и х п р о ф с о ю з о в и для о т д е л ь н ы х 
ч л е н о в н а ш и х с о ю з о в . З н а т ь н а ш к р а й , е г о н а р о д н о е х о з я й с т в о и е г о 
н у ж д ы о б я з а н в с я к и й с о з н а т е л ь н ы й р а б о ч и й и с л у ж а щ и й н а ш е й с т р а н ы . 

Председатель С и б и р с к о г о К р а е в о г о Совета Профессиональных 
С о ю з о в Л. Гинзбург. 



У ч и т ы в а я м н о г о ч и с л е н н о с т ь л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и к о в п о С и б и р -
с к о м у к р а ю , р а з б р о с а н н о с т ь в р а з л и ч н ы х п е р и о д и ч е с к и х ж у р н а л а х и 
о т д е л ь н ы х и з д а н и я х , ч а с т ь ю с д е л а в ш и х с я б и б л и о г р а ф и ч е с к о й р е д к о с т ь ю , 
о т м е ч а я у с т а р е л о с т ь к а п и т а л ь н ы х р а б о т п о С и б и р и д о р е в о л ю ц и о н н о г о 
в р е м е н и и н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т ь с о в р е м е н н ы х и з д а н и й т и п а „ В с я 
С и б и р ь " , — с л е д у е т п р и з н а т ь и з д а н и е „ С и б и р с к о й Э н ц и к л о п е д и и " в п о л н е 
с в о е в р е м е н н ы м и ц е л е с о о б р а з н ы м -
(Заключение Научно-Исследовательского Бюро Сибкрайплана от 16 октября 1926 г.). 

С и б и р с к а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я , к о т о р а я д о л ж н а п р е д с т а в и т ь 
п о л н у ю с в о д к у н а ш и х з н а н и й о С и б и р и , является н е о т л о ж н о й з а д а ч е й 
м о м е н т а . 

Н у ж н о т о ч н о у ч е с т ь п р о и з в о д и т е л ь н ы е с и л ы к р а я , е г о в о з м о ж -
н о с т и , ч т о б ы г о в о р и т ь о р а ц и о н а л ь н о м их и с п о л ь з о в а н и и . Н е с о м н е н -
н о , — Э н ц и к л о п е д и я в с т р е т и т п о л н о е с о ч у в с т в и е и р е а л ь н у ю п о д д е р ж к у 
со с т о р о н ы к а к н а у ч н ы х , т а к и п р а к т и ч е с к и х деятелей . 

Председатель Правления Об-ва Изуч. Произв. Сил Сибири Г. Черениьи. 

И з д а н и е С и б и р с к о й С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и ч р е з в ы ч а й н о н у ж н о . 
М ы часто не з н а е м с а м ы х э л е м е н т а р н ы х д а н н ы х о н а ш е м б о г а т е й -
ш е м к р а е . Э н ц и к л о п е д и я — г р о м а д н о е к у л ь т у р н о е д о с т и ж е н и е . С о б р а н -
н ы й и с и с т е м а т и з и р о в а н н ы й в С. С. Э- м а т е р и а л б у д е т о ч е н ь п о -
н я т н ы м с п р а в о ч н и к о м для р а б о т н и к о в К р а с н о й а р м и и , не и м е ю щ и х 
в о з м о ж н о с т и о з н а к о м и т ь с я с о т д е л ь н ы м и в о п р о с а м и п у т е м п р о р а б о т к и 
р а з б р о с а н н о г о п о р а з н ы м и с т о ч н и к а м м а т е р и а л а . 

Член Р. В. С. С. В. О. Кожевников. 

Председатель собрания профессор А з б у к м . 
26 апреля 1927 года. Секретарь А. И ш о а . 

И з д а н и е , , С и б и р с к о й С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и " п р и з н а т ь целе-
с о о б р а з н ы м . 

(Постановление Коллегии Сибирского Краевого Отдела 
Народного Образования от 14 декабря 1926 г.). 

С и б и р с к о е К р а е в о е З е м е л ь н о е У п р а в л е н и е с ч и т а е т и з д а н и е 
Э н ц и к л о п е д и и в п о л н е ц е л е с о о б р а з н ы м и ж е л а т е л ь н ы м . 

(Из отзыва СибкрайЗУ от 20 октября 1926 г.). 

Ц е л е с о о б р а з н о с т ь и з д а н и я едва л и м о ж е т б ы т ь о с п а р и в а е м а . 
О н о б у д е т п о л е з н о и н е о б х о д и м о для ш к о л всех т и п о в и м е с т н ы х 
у ч р е ж д е н и й ( Р И К ' о в , к о о п е р а т и в о в , а г р о у ч а с т к о в , л е с н и ч е с т в и п р о ч . ) . 

(Из отзыва краевого агронома). 



И З О Т З Ы В О В О П Л А Н Е И З Д А Н И Я 

С И Б И Р С К О Й С О В Е Т С К О Й Э Н Ц И К Л О П Е Д И И . 

И с х о д я и з к р а й н е й н у ж д ы в с в о д н ы х р а б о т а х п о к р а е в е д е н и ю , 
с о в е щ а н и е с ч и т а е т п р о е к т С и б к р а й и з д а т а п о и з д а н и ю „ С и б и р с к о й 
С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и " в п о л н е с в о е в р е м е н н ы м , з а с л у ж и в а ю щ и м 
в с я ч е с к о й п о д д е р ж к и и о с у щ е с т в и м ы м . 

(Постановление собрания советских научных литературных работ-
ников и педагогов в г. Новосибирске, 23 октября 1926 года). 

У в е д о м и т ь с и б и р с к и е о р г а н ы , ч т о р е д а к ц и я „ Б о л ь ш о й С о в е т с к о й 
Э н ц и к л о л ^ г м " г о т о в а п о м о ч ь с в о и м о п ы т о м . 

(Из постановления президиума „Большой Советской Энциклопе-
дии" от 5 ноября 1926 г.). 

о б л е г ч и т н а ш у р а б о т у п о д а л ь н е й ш е м у к у л ь т у р н о - х о з я й с т в е н н о м у 
с т р о и т е л ь с т в у . 

А в а н г а р д с о в е т с к о й о б щ е с т в е н н о с т и — п а р т и й н ы е о р г а н и з а ц и и и 
о т д е л ь н ы е ч л е н ы п а р т и и — д о л ж е н о к а з а т ь Э н ц и к л о п е д и и в с я ч е с к о е 
с о д е й с т в и е и в п е р в у ю о ч е р е д ь п р и в л е ч ь к п о л ь з о в а н и ю е ю в о з м о ж н о 
б о л е е ш и р о к и е с л о и н и з о в о г о п а р т и й н о г о и с о в е т с к о г о а к т и в а . 

Секретарь Сибирского Краевого Комитета ВКП(б) С. Сырцов. 

И з д а н и е ССЭ с л е д у е т п р и в е т с т в о в а т ь , т а к к а к в э т о м р у к о в о д -
стве и с п р а в о ч н о м п о с о б и и з а и н т е р е с о в а н ы ш и р о к и е г р у п п ы т р у д я -
щ и х с я , з а н я т ы е с в о и м с а м о о б р а з о в а н и е м . Т а к о е п о с о б и е д а в н о н е о б -
х о д и м о для н у ж д к у л ь т о т д е л о в н а ш и х п р о ф с о ю з о в и для о т д е л ь н ы х 
ч л е н о в н а ш и х с о ю з о в . З н а т ь н а ш к р а й , е г о н а р о д н о е х о з я й с т в о и е г о 
н у ж д ы о б я з а н в с я к и й с о з н а т е л ь н ы й р а б о ч и й и с л у ж а щ и й н а ш е й с т р а н ы . 

Председатель Сибирского Краевого Совета Профессиональных 
С о ю з о в Л. Гинзбург. 



У ч и т ы в а я м н о г о ч и с л е н н о с т ь л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и к о в п о С и б и р -
с к о м у к р а ю , р а з б р о с а н н о с т ь в р а з л и ч н ы х п е р и о д и ч е с к и х ж у р н а л а х и 
о т д е л ь н ы х и з д а н и я х , ч а с т ь ю с д е л а в ш и х с я б и б л и о г р а ф и ч е с к о й р е д к о с т ь ю , 
о т м е ч а я у с т а р е л о с т ь к а п и т а л ь н ы х р а б о т п о С и б и р и д о р е в о л ю ц и о н н о г о 
в р е м е н и и н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т ь с о в р е м е н н ы х и з д а н и й т и п а „ В с я 
С и б и р ь " , — с л е д у е т п р и з н а т ь и з д а н и е „ С и б и р с к о й Э н ц и к л о п е д и и " в п о л н е 
с в о е в р е м е н н ы м и ц е л е с о о б р а з н ы м -
(Заключение Научно-Исследовательского Бюро Сибкрайплана от 16 октября 1926 г.). 

С и б и р с к а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я , к о т о р а я д о л ж н а п р е д с т а в и т ь 
п о л н у ю с в о д к у н а ш и х з н а н и й о С и б и р и , является н е о т л о ж н о й з а д а ч е й 
м о м е н т а . 

Н у ж н о т о ч н о у ч е с т ь п р о и з в о д и т е л ь н ы е с и л ы к р а я , е г о в о з м о ж -
н о с т и , ч т о б ы г о в о р и т ь о р а ц и о н а л ь н о м их и с п о л ь з о в а н и и . Н е с о м н е н -
н о , — Э н ц и к л о п е д и я в с т р е т и т п о л н о е с о ч у в с т в и е и р е а л ь н у ю п о д д е р ж к у 
со с т о р о н ы к а к н а у ч н ы х , т а к и п р а к т и ч е с к и х д е я т е л е й . 

Председатель Правления Об-ва Изуч. Произв. Сил Сибири Г. Ч е р е и м н . 

О б щ е е с о б р а н и е ч л е н о в Т О М С К О Й С е к ц и и Н а у ч н ы х Р а б о т н и к о в 
п р и у ч а с т и и п р е д с т а в и т е л е й с о в е т с к и х , п а р т и й н ы х , п р о ф е с с и о н а л ь н ы х и 
к р а е в е д ч е с к и х о р г а н и з а ц и й и п р е д с т а в и т е л е й местной^ п р е с с ы , заслуг 
ш а в д о к л а д о т в е т с т в е н н о г о с е к р е т а р я „ С И Б И Р С К О Й С О В Е Т С К О Й 
Э Н Ц И К Л О П Е Д И И " П . К . К Д З А Р И Н О В А о задачах , п л а н е и о р г а н и з а -
ц и и э т о г о и з д а н и я , е д и н о г л а с н о п о с т а н о в и л о : 

„ Н у ж д а в э н ц и к л о п е д и ч е с к и - р а з н о с т о р о н н е м и н а у ч н о - в ы в е р е н -
н о м п о с о б и и — с п р а в о ч н и к е , п о с в я щ е н н о м С и б и р и и , в ч а с т н о с т и , Си -
б и р с к о м у к р а ю , д а в н о и о с т р о чувствуется на п р а к т и к е с р е д и ш и р о -
к и х к р у г о в н а у ч н ы х и о б щ е с т в е н н ы х р а б о т н и к о в , а т а к ж е с р е д и р а -
б о т н и к о в п р о с в е щ е н и я и у ч а щ и х с я . 

П л а н « С и б и р с к о й С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и " и у ж е о р г а н и з о в а н -
н ы е р а б о т ы п о с о с т а в л е н и ю ее д а ю т п о л н у ю у в е р е н н о с т ь в т о м , ч т о 
это к а п и т а л ь н о е и з д а н и е с м о ж е т у д о в л е т в о р и т ь н а з р е в ш у ю н у ж д у и 
явится н е о б х о д и м ы м для ш и р о к и х к р у г о в ч и т а т е л е й , з а и н т е р е с о в а н н ы х 
в п о з н а н и и к р а я . 

С о б р а н и е , г о р я ч о о д о б р я я с в о е в р е м е н н о с т ь в ы п у с к а „ Э н ц и к л о п е -
д и и " и с а м у ю о р г а н и з а ц и ю и у с т а н о в к у э т о г о и з д а н и я , п р и з ы в а е т 
ш и р о к и е к р у г и с и б и р с к и х н а у ч н ы х р а б о т н и к о в и к р а е в е д о в , а т а к ж е 
с о в е т с к и х , п а р т и й н ы х , п р о ф е с с и о н а л ь н ы х и о б щ е с т в е н н ы х р а б о т н и к о в 
к в с е м е р н о й п о д д е р ж к е „ С и б и р с к о й С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и " , являю-
щ е й с я п е р в ы м о п ы т о м к р а е в о й с о в е т с к о й э н ц и к л о п е д и и в СССР. 

С о б р а н и е н а х о д и т н е о б х о д и м ы м у с и л и т ь ш и р о к у ю п р о п а г а н д у 
С С Э ч е р е з п р е с с у " . 

Председатель собрания профессор Азбумм. 
26 апреля 1927 года. Секретарь А. И а м е в . 

И з д а н и е „ С и б и р с к о й С о в е т с к о й Э н ц и к л о п е д и и " п р и з н а т ь целе-
с о о б р а з н ы м . 

(Постановление Коллегии Сибирского Краевого Отдела 
Народного Образования от 14 декабря 1926 г.). 

С и б и р с к о е К р а е в о е З е м е л ь н о е У п р а в л е н и е с ч и т а е т и з д а н и е 
Э н ц и к л о п е д и и в п о л н е ц е л е с о о б р а з н ы м и ж е л а т е л ь н ы м . 

(Из отзыва СибкрайЗУ от 20 октября 1926 г.). 

Ц е л е с о о б р а з н о с т ь и з д а н и я едва л и м о ж е т б ы т ь о с п а р и в а е м а . 
О н о б у д е т п о л е з н о и н е о б х о д и м о для ш к о л всех т и п о в и м е с т н ы х 
у ч р е ж д е н и й ( Р И К ' о в , к о о п е р а т и в о в , а г р о у ч а с т к о в , л е с н и ч е с т в и п р о ч . ) . 

(Из отзыва краевого агронома). 



УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ 

С И Б И Р С К У Ю 
С О В Е Т С К У Ю 

ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 
Т р и б о л ь ш и х тома в п р о ч н ы х и з я щ н ы х переплетах , 
180 а в т о р с к и х л и с т о в текста , более 2 5 0 р и с у н к о в 

к а р т , д и а г р а м м , п о р т р е т о в . 
П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А З А Т Р И Т О М А - 1 5 Р У Б Л Е Й 

ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА: 
п р и з а к а з е 5 р у б л е й , п р и в ы с ы л к е 1-го и 11-го тома н а л о -

ж е н н ы м п л а т е ж о м п о 5 р у б л е й . 
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: 

п р и з а к а з е — 3 р у б л я и о с т а л ь н ы е н а л о ж е н н ы м п л а т е ж о м 
п о 5 р у б л е й п р и п о л у ч е н и и 1-го, 11-го и 2 р у б л я п р и п о л у -

ч е н и и III г о тома . 
П Р И К О Л Л Е К Т И В Н О Й П О Д П И С К Е н е м е н е е 2 0 э к з е м п л я р о в 
д о п у с к а е т с я в п о р я д к е р а б о ч е г о к р е д и т о в а н и я р а с с р о ч к а 

на 15 м е с я ц е в с у п л а т о й п о 1 р у б л ю е ж е м е с я ч н о . 
П е р е с ы л к а и у п а к о в к а п р и п о л н о й о п л а т е з а к а з а п р и н и м а е т с я 

за счет и з д а т е л ь с т в а . 
Т и р а ж Сибирской Советской Энциклопедии 

О Г Р А Н И Ч Е Н . 
ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПЕЧАТИ ЦЕНА ЗА Т О М - 7 РУБ. 50 КОП. 
При печатании издания о с о б о е внимание будет уделено воспроизве-
дению точных и выверенных карт, художественному исполнению иллю-
страций, прописку, изящьоку переплету и высокому качеству бу-

маги. Печатается издание в Ленинграде. 

В ы п у с к и з д а н и я из п е ч а т и б у д е т з а к о н ч е н в п е р в о й п о л о -
вине 1928 года . 

З а к а з ы и д е н е ж н ы е п е р е в о д ы н а п р а в л я т ь п о адресу — 
Новосибирск, Красный проспект, 21. Сибкрайиздат. 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
В отделениях и магазинах Сибкрайиздзта в городах: Ачинске, Барна-

уле, Бийске, Иркутске, Камне, Канске, Красноярске, Минусинске. Ново-
сибирске, Омске, Рубцове, Славгороде. Таре, Томске. Щегловске. 

В Москве.—Представительство Сибкрайиздата, Ильинка, Ветошные 
линии, 17, помещение 320; Представительство Сибкрайисполкома, 
Тверская, 20. 

Организациями и представителями, снабженными соответствую-
щими полномочиями. 



БЕСПЛАТНО. 

С н б к р а й л и т № 542 от 25 марта 1927 г . Гор. Новосибирск , т и п . С К С , Советская, 6. 
Наряд № 1390. Т и р а ж 4500 экземпляров. 


