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дровска; ловятся: сазан, у^ач, лещ, сом, жерих, также шип; рыболовный сезон в низовьях реки приходится на летние месяцы, а в верховьях — на осенние; главное значение по добыче имеет морской лов вблизи устьев А. — д. на Аральском море (см.).

Лит.: Ризенкампф, Проблемы орошения Туркестана, M., 1921; Статистический ежегодник ЦСУ Туркреспублики, 1917—23, Ташкент, 1924; Справочник-путеводитель по рекам, озерам, каналам СССР, M., 1925; Труды отдела водного строительства, вып. VI, 1924 н. Баранский.

АМУЛЕТЫ, предметы, к-рые по перво бытным представлениям сообщают их владельцам способность защиты от колдовских враждебных сил. А. обычно носят на шее.

Как А. употребляются: — части человеческого тела (волосы, почки), изображения животных (египетский жук скарабей), своеобразные по формам и свойствам камни и, наконец, колдовские формулы в писаной форме. Происхождение слова спорно (от араб, hamala — носить или лат. amoliri  — предотвращать).

АМУНДСЕН (Amundsen), Роальд (р. 1872), норвежец, известный полярный путешественник. Первое его путешествие было совершено в 1903—05 вдоль берегов Сев.

Америки. Цели были и географические и научные, хотя сам А. не ученый, а только путешественник. Как извести о, мн огочисл енные полярные плавания в Северно-Американский архипелаг, совершенные почти исключительно британскими моряками, доказали существование сплошного водного пути от Атлантического до Тихого океана, но пройти этим путем не удавалось ни одному кораблю; А. же на небольшом, промыслового типа, судне выполнил это впервые. Попутно было вновь определено положение магнитного полюса и обследованы берега нескольких из о-вов архипелага. В 1911—12 А. предпринял обследование Антарктиды, при чем первоначально, до выхода в море из Буэнос-Айреса, он предполагал итти кругом мыса Горна и через Берингов пролив в Арктическое м., но затем внезапно переменил назначение экспедиции и отправился к ледяному барьеру Росса, хотя туда только что прибыла британская экспедиция Р. Ф.

Скотта, и зимовал восточнее последней у окраины барьера. Отсюда в декабре 1911 он достиг южного полюса месяцем ранее Скотта. Однако, общая совокупность научных данных, собранных британской экспедицией, много превосходит результаты норвежской. — По возвращении из Антарктиды А. задумал повторить дрейф Нансена через Сев. Ледовитое м. Для этой цели было построено новое судно «Мод», и летом 1918 экспедиция вышла из Норвегии, но не смогла пройти вокруг Таймырского п-ова и зимовала около мыса Челюскина. В навигацию 1919 не удалось пройти далеко во льды

558 к С. от о-ва Геральда, и зиму экспедиция провела в Сиэтле (порт на С.-З. Соед. Штатов). Дальнейшие работы экспедиция производила уже под руководством командира «Мод», т. к. А. возвратился в Норвегию, где стал подготовлять полет к северному полюсу. 21 мая 1925 А. с семью спутниками вылетел на двух самолетах с Шпицбергена, из залива Кинг. Пройдя в восемь часов расстояние ок. 1.000 км, экспедиция была вынуждена спуститься под 87°44' с. ш. и 10°20' з. д., так как запас бензина израсходовался уже наполовину. Здесь были произведены метеорологические и магнитные наблюдения, а также определена глубина моря в 3.750 м. Признаков земли нигде не было обнаружено. Оставив один самолёт вмерзшим в лед, экспедиция 15 июня благополучно возвратилась на другом на СевероВосточную Землю Шпицбергена.

Лит.: R. Amundsen, Nordwestpassagen, Kri  — stiania, 1907 (нем. nep., Die Nord westpassage, Munch., 1907); его ж e, Sydpolen, Krist., 1912 (нем. nep., Die Eroberung des Siidpols, Munch., 1912); его же, Nordostpassagen Maudfaerden Langs Asiens Kyst, 1918—1920; P. Амундсен, По воздуху до 88 северной широты, гиз, м. — л., 1926. Ю. Шокальский.

АМУР (Amor), латинское название древ не-греческого бога любви Эроса (см.).

АМУР, Ctenopharyngodon idella, рыба из семейства карповых, близкая к красноперке, но крупнее: длина до 1 м и более, вес до 24 кз. Водится в Амуре и в реках Китая.


 Идет в пищу.

АМУР, река в вост. Азии, впадает в Амурский лиман  — пролив между материком и сев. частью о-ва Сахалина. Сливается из двух рек, Шилки и Аргуни.

Шилка, в свою очередь, образуется из слияния Ингоды и Онона. Ингода начинается в Забайкалья, близ гольца Сохондо, Онон же  — в Монголии. Ширина Шилки у Сретенска, в среднем, около 650 м. От Сретенска до слияния с Аргунью Шилка судоходна (391 км). Шилка имеет большое падение и значительную скорость: на плесах ок. 6, 5 км в час в среднюю воду; фарватер узкий и каменистый; свыше ста перекатов, глубина на к-рых в малую воду бывает иногда менее 0, 5 ж. Аргунь  — начинается под именем Хайл ара в Манчжурии, на склонах Б. Хингана; протекает мимо озера Далай-нор, к-рому в большие половодья отдает часть своих вод; она судоходна от поселка Абагатуевского до устья (965 км). — От с. Покровского, расположенного при слиянии Шилки с Аргунью, река получает название А. (это имя есть искажение имени Маму, под каковым А. известен у тунгусских племен в нижнем течении). Длина А. от Покровского до впадения в Амурский лиман 2.870 км. По навигационным свойствам А. разделяется на три части: верхний, средний и нижний.

Верхний А. — от Покровского до устья Зеи (г. Благовещенск); длина этого участка 901 км, берега сначала высокие, покрытые хвойным и лиственным лесом, а ниже по течению — низменные. От Черняева условия судоходства делаются благоприятными (см. Амурское государственное пароходство). В верхний А. впадают слева Амазар и Зея, справа — Албазин и Кумара. Средний
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