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				Эта страница не была вычитана

начало с отрогов Питского хребта. Долина верхнего течения узка, с крутыми склонами, затем расширяется. В нижнем течении Иркинеева пересекает невысокие горы, образуя пороги. Долина реки слабо заселена, покрыта тайгой. В ней встречаются выходы каменного угля.

ИРКУТ, левый приток Ангары в пределах Вост. — Сибирского края (верхнее и среднее течение находится на территории Бурято-Монгольской АССР). Длина 347 км, площадь бассейна 11.700 км2. Берет начало в Саянах тремя истоками — Белым, Средним й Черным И., имеющими характер горных речек, текущих в ущельях с отвесными стенами. Ширина ущелья часто ' не превосходит 4—5 м. Дно усеяно огромными валунами, через к-рые, пенясь, стремительно течет река.

До селения Шимки на протяжении 130 км И. сохраняет горный характер, имея ширину до 40 м, глубину до 2 л. Далее И. входит в Тункинскую котловину, длиной в 64 км, где он превращается в медленно и лениво текущую реку с извилинами, петлями, старицами. Отроги Тункинских Альп — Бычьи горы — вновь суживают долину И. и образуют пороги Займан и Харабай-сын (последний длиной св. 100 м), после чего И. входит вТорскую котловину, длиной до 125 км. Берега реки здесь низки, течение медленное, спокойное, обе котловины заполнены аллювиальными отложениями, в к-рых она образует ряд террас. Ширина И. здесь 85—170 м, глубина 4—6 м. Покинув Торскую котловину, И. вновь течет по ущельям, проделывая петлю вокруг Зыркызунского хребта. Здесь И. течет по величественному и грозному ущелью среди скал до 300—500 м высоты. В этой излучине падение И. имеет запас гидроэнергии до 40 тыс. kW. От сел. Моты до своего впадения в Ангару под Иркутском на протяжении 40 км И. вновь течет спокойно и пригоден для сплава. Характерной особенностью реки являются частые летние подъемы воды от дождей.

Замерзает И. в конце ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая. По долине И. идет скотопрогонный тракт из Монголии. Население редкое, в нижнем течении — русские и буряты, в верховьях — сойоты. Котловины И. пригодны для земледелия. Использование энергии И. занимает видное место среди проектов строительства Большой Ангары. В связи с тем, что И. на протяжении до 140 км от устья протекает близ Байкальского озера, существует возможность сбросить его в Байкал с установлением гидростанции мощностью в 330 тыс. kW с отдачей энергии в 2 млрд. kW/ч.

ИРКУТСК, гл. город Восточно-Сибирского края, один из крупнейших экономических центров Азиатской части Союза ССР. Расположен на р. Ангаре, у впадения в нее р. Иркута, в 65 км от Байкала. И. — крупный транспортный узел, расположенный на Великой Сибирской ж. — д. магистрали (до ее проведения лежал на знаменитом Московском тракте), в 5.031 км от Москвы и в 4.139 км от Владивостока, у места ее пересечения старинными крупными трактами — Качугским, ведущим в бассейн р. Лены на С. (на Ленские золотые прииски и в Якутию), и Тункинским, ведущим в Монголию на Ю.

Рекой Ангарой И. соединен с Байкалом и Енисеем. И. имеет регулярное воздушное сообщение с Москвой и Хабаровском. С 1931 строится мост (один из крупнейших железобетонных мостов в Союзе). Население: в 1875—174

38.600 чел., в 1897—51.473, в 1917—90.413, в 1926—98.764, в 1933—158.500, в 1935  — ок.

183.000 чел.

Служа в течение длительного периода опорной базой проникновения рус. торгового капитала в Восточную Сибирь и завоевательной политики царского правительства на Дальнем Востоке, И. имел в прошлом гл. обр. значение крупного административного и торгового центра с незначительной; как и в прочих сибирских городах, промышленностью. В советский период город превращается в крупный промышленный узел. Наиболее крупные пром, заведения И. след.: машиностроительный завод им. Куйбышева, выпускающий оборудование для золотопромышленности (драги, буровые инструменты и др.), кожевенный и лесопильный заводы, обувная, швейная, слюдяная, чаеразвесочная и др. фабрики. В поселке Ленино (быв. Иннокентьевский), с 1930 входящем в состав Иркутска, имеются железнодорожное депо, ж. — д. мастерские и др. Заканчивается (1935) строительство: мельничного комбината, макаронной фабрики, машиностроительного завода им. Сталина; строятся: мыловаренный завод, хлебозавод, заводская электростанция при заводе им. Куйбышева проектной мощностью в 5 тыс. kW и др. По второму пятилетнему плану намечена постройка вагоностроительного з-да на 1.000 вагонов, обувной ф-ки на 3 млн. пар обуви, кирпичного з-да на 22млн. кирпичей, сапоговаляльной ф-ки на 1, 5 млн. пар, швейной ф-ки и др. В И. имеются:. коммунальная электростанция, расширенная в последние годы до 9 тыс. kW, и водопровод, ныне (1935) реконструируемый. — Перспективы хозяйственного развития И. связаны с разрешением Ангаро-Енисейской проблемы, в к-рой промышленное строительство в районе И. — Черемхово является первоочередным. Немалое значение имеет для И. рост угольной пром-сти в Черемховском каменноугольном бассейне (см.), примыкающем непосредственно к И. В 8 км выше И. на Ангаре начато строительство гидростанции мощностью в 24 тыс. kW.

Иркутск — крупный культурный центр. Имеется несколько вузов и втузов: финансово-экономический, снабжения, медицинский, педагогический, сельскохозяйственный, высшая с. — х. коммунистическая школа; ряд техникумов  — энергетический, строительный, фармацевтический; научно-исследовательские учреждения: гидро-метеорологический ин-т с сейсмической станцией, биолого-географический (имеет биологичрскую станцию на Байкале), ин-т сооружений, управление по исследованию рек, геогидро-геодезический трест, научный музей, научная библиотека (получает обязательный экземпляр всех советских изданий). Ряд хозяйственных организаций ведет также научно-исследовательскую работу. Н. Миротворцев.

История. В 1652 вблизи нынешнего города казаки на о-ве р. Иркута построили «Иркуцкое зимовье». В нем хранились запасы продовольствия, собранная дань (меха), в случае осады со стороны бурят немногочисленному гарнизону можно было отсидеться за деревянным тыном. В 1669 оно было покинуто, а на правом берегу р. Ангары, «на Верхоленской стороне», был построен деревянный острог с двумя крепостями; одна из них окружала выросший около острога посад. С 1682 И. превращается в административный центр, постепенно приобретающий все большее и большее значе-
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