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				Эта страница не была вычитана

стание среди новобранцев. В марте 1919 в О. состоялась подпольная большевистская конференция, постановившая сосредоточить силы на организации быстро разраставшегося партизанского движения, оказавшего большую помощь наступавшим частям Красной армии. 14/XI 1919 О. был взят Красной армией. До 1922 в Омске находился Сибирский революционный комитет.

Экономил. значение О. сильно выросло при Советской власти. О. — один из крупнейших индустриальных центров Зап. Сибири. Население его увеличилось с 161, 7 тыс. чел. в 1926 до 280, 7 тыс. в 1939. В цензовой пром-сти занято до 30 тыс. рабочих (1937). О. — один из крупнейших центров сельско-хозяцственного машиностроения в Ооюзе [производство плугов и других почвообрабатывающих орудий, тракторных деталей и др.; строится (1938) крупный автосборочный завод]. В О. имеются также: заводы паровозовагоноремонтный и сверлильных станков; кирпичные заводы, лесопильный и деревообрабатывающий комбинаты; суконная фабрика, кожевенный и овчинно-шубный заводы, разнообразная пищевая пром-сть (механизированные мельницы, просозавод, кондитерская фабрика, мясокомбинат и др.). Большинство этих предприятий  — новые или реконструированные. Город расположен в центре богатого сельско-хозяйственного района с развитым пшеничным хозяйством.

При Советской власти О. стал крупным культурным центром. Открыты: 8 вузов  — 3 педагогических института, сельско-хозяйственный институт, ветеринарный, медицинский, автодорожный, Высшая сельско-хозяйственная коммунистическая школа (до Великой Октябрьской социалистической революции не было ни •одного высшего учебного заведения); 13 техникумов, 5 рабфаков, 13 научно-исследовательских учреждений, в том числе Сибирский институт зернового хозяйства союзного значения.

Значительно выросло благоустройство города.

Имеется электростанция (16 тыс. кет), водопровод, трамвайное сообщение; заканчивается <1938) проведение первой очереди канализации.

ОМСКАЯ ЖЕЛ ЕЗНАЯ ДОРОГ А, проходит, главным образом, по Омской обл. и Казахской ССР, частично по Новосибирской области и Алтайскому краю; небольшой отрезок дороги находцтся на территории Челябинской области. Эксплоач’ационная длина — до 2.620 км, в т. ч. двойной колеи — св. 890 км (1937). Управление — в Омске. Основная магистраль дороги, идущая с 3. на В., составляет часть Великой Сибирской магистрали, боковая магистраль, идущая с С.-З. ла Ю.-В., соединяет Карагандинский угольный бассейн и строящийся (1938) Прибалхашский комбинат цветной металлургии с ж. — д. сетью Союза через Акмолинск — Петропавловск.

Участок Балхашское озеро (ст. Бертыс) — Караганда — Акмолинск построен в годы первой и второй пятилеток. Дорога отправляет уголь <св. г12 всех грузов), хлеб, минеральные строительные материалы и др.; получает уголь, лесные грузы, машины и металлические изделия и др.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ.* Содержание: I. Физико-географический очерк................................ 128 II. Население................................................................. 132 III. Экономико-географический очерк.............................. 133 IV. Народное образование.................................................. 139 * 3/Х 1938 Постановлением Президиума Верховного Совета СССР Верхне-Тавдинский район (6, 3 тыс. км2) включен в состав Свердловской области. Цифровые . данные статьи относятся к О. о. в ее старых границах.О. о. образована 7/XII 1934. Граничит: на С.-З. с Ненецким национальным округом Архангельской обл., на 3. — с Коми АССР и с Свердловской обл., на Ю.-З. — с Челябинской обл., на Ю. — с Казахской ССР, на В. — с Новосибирской обл. и Красноярским краем. Включает 42 района, национальные округа ОстякоВогульский (6 районов) и Ямало-Ненецкий (6 районов), округа Тарский (9 районов) и Тобольский (6 районов) и 4 города, выделенные в самостоятельные адм. — хоз. единицы (Омск, Салехард, Тобольск и Тюмень). Протяжение области сЮ. наС. — 2.100км, с З. наВ. — 800—900 км.

Площадь (в новых границах) — 1.440, 5 т. км2, население  — 2.366, 6 т. чел. (1939). Центр г. Омск.

I. Физико-географический очерк.

Рельеф и геологическое строение. О. о., про тянувшаяся от степей Казахстана (54° с. ш.) до берегов Карского моря (74° с. ш.) и от вост, склона Урала (59° в.*д.) почти до Енисея (84° в. д.), целиком расположена в Зап. — Сибирской низменности с ее своеобразной историей геологического развития, что придает природе области географическое единство. Поверхность области характеризуется слабым расчленением, слабо выраженными речными долинами, однообразием высот и незначительным общим превышением над уровнем моря (до 150—200 м).

Низменность сложена горизонтально залегающими породами третичного и четвертичного возраста. Исключительно преобладают рыхлые или мало сцементированные отложения (глины, суглинки, пески), сильно увеличивающие свою мощность к В. и Ю. (у Омска более 300 м). Древне-третичные (палеоген) морские осадки выходят на поверхность отдельными островками лишь в приуральской части области. Значительно больше распространены более молодые третичные (неогеновые) континентальные отложения, занимающие всю юж. часть области и разбросанные отдельными выходами в центральной ее части; они представлены озерными и речными галечниками, . песками, супесями, суглинками и глинами. Почти вся остальная площадь области покрыта плащом четвертичных континентальных отложений — валунных суглинков, водно  — ледниковых слоистых песков и галечников, а в долинах рек юж. части области (Ишима, Тобола) развиты лёссовидные суглинки. Приморская полоса покрыта сверху морскими четвертичными наносами, отложенными наступавшим в глубь страны морем.

Зап. — Сибирская низменность претерпела неоднократные вековые колебания, обусловившие ряд смен морского и континентального режимов, оставивших свои следы в виде серии морских и континентальных отложений. Север подвергался древнему оледенению; материковые льды двигались с сев. оконечности Урала и Таймыра к центральной части области, где оставили конечные морены.

Климат О. о. отличается большой суровостью и континентальностью. К смягчающему климат влиянию удаленного Атлантич. океана, чему не препятствует низкий Урал, присоединяется охлаждающее влияние Полярного бассейна, северные холодные ветры которого проникают в незащищенную Зап. — Сибирскую низменность.

Эти влияния обусловливают климатич. единство однообразной по рельефу области. Север области входит в зону полярного климата со средней годовой темп, до  — 12° и находится в области вечной мерзлоты, юж. граница к-рой
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_43._Окладное_страхование_-_Палиашвили_(1939)-1.pdf/65&oldid=4112328
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