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Каменные угли мелового возраста — на зап. побережьи о-ва. В меловых отложениях вост, побережья и п-ова Шмидта также встречены угольные пласты рабочей мощности. Рабочие пласты каменных углей третичного возраста встречаются на юге советской части о-ва и на п-ове Шмидта. — Из других полезных ископаемых острова следует отметить торф, бурый уголь, хромит, асбест и др.

М. Карасев.

Климат С. холодный. В Александровске ср. годовая темп-ра+0, 2°, ср. темп-pa января  — 18°, августа+16, 7°. В сев. части о-ва — постояв ные туманы и холодные ветры с Охотского моря.

Среднее годовое количество осадков  — 530 мм (Александровск). Ветры имеют довольно хорошо выраженную периодичность, характерную для муссонных областей.

Реки, растительный и животный мир. Реки С. почти все коротки и имеют горный характер. Только в прибрежных частях течение их спокойно. Наиболее крупные из них — Тымь (375 нм) и Поронай. Поверхность о-ва покрыта тайгой и тундрой; по направлению от, берега к центру о-ва сначала идёт тундра, потом лиственничная и, наконец, еловопихтовая тайга. В долинах, защищённых от ветров, тайга обогащается лиственными деревьями. По речным долинам и лесным полянам — заросли высоких крапив, папоротников, зонтичных и др. Для высот 400—600 м очень типичны заросли курильского бамбука. Выше — мелкие берёзы, кедровый сланник и сухая тундра с «оленьим мхом» и другими лишайниками. Из животных для тайги обычны медведи. Встречаются также волки, лисицы, соболи, белки, бурундуки и др. Из птиц распространены в тайге тетерев и рябчик; по берегам — морские птицы: кайры, чистики, бакланы и др.; в тундрах — белая куропатка, пятнистый конёк, жёлтая трясогузка и др.

Реки изобилуют рыбой — горбушей и кетой.

Лит»: Тихонович Н. и Полевой П.» Геоморфологический очерк русского Сахалина, П., 1915 («Труды Геологического комитета», нов. серия, вып. 120); Соколов Д. В., Русский Сахалин, «Землеведение», М., 1912, кн. 1—4’г Соколов Д. В. и Тихонович Н. Н., Сахалин (Природа, население и богатства), М., 1925; Лебедев Е. В., Советский Сахалином., 1933; Партанский М. М., Климатические условия русской части о. Сахалина, «Записки Владивостокского отдела Гос. русского географического общества», Владивосток, 1929, т. Ill (XX), вып. 2. А. Половинкин.

Исторический очерк. Первые упоминания о С. встречаются у русских путешественников и зап. — европ. мореплавателей начиная с 17 в.

Несколько более точные сведения появляются лишь в конце 18 и начале 19 вв. в трудах франц. мореплавателя Лаперуза, обогнувшего С. в 1787, и русского адмирала Крузенштерна в его записках о совершённом им кругосветном путешествии в 1803—06 в поисках прямого пути из России в Америку. В 1849 исследованиями капитана Г. И. Невельского было доказано, что С. является островом, а не полуостровом, как это предполагалось ранее. Наиболее древним населением острова считаются айны.

В 1851—52 русским пр-вом был командирован на 0. лейтенант Бошняк, произведший первый поверхностный осмотр выходов угля на о-ве. В 1853 на С. был учреждён первый русский военный пост. 'Однако в виду того, что на юж. части о-ва имелось несколько мелких японских рыбацких селений, о-в первоначально, по Симодскому трактату 1854, был признан находящимся в совместном владении России и Японии. По Петербургскому договору с Япо 330

нией 1875 С. перешёл полностью во владение России. Уже с 50  — х гг. 19 в. С. был превращён царизмом в место каторги и ссылки. С 1883 по 1897 на С. было основано 113 поселений ссыльных. Ссылка на С. продолжалась до Русско-японской войны 1904—05. За время существования сахалинской ссылки на С. было сослано более 35 тыс. чел.

Несмотря на громадные естественные богатства, колоссальное количество израсходованного подневольного труда и значительность затраченных капиталов, экономии, развитие о-ва при царизме находилось на низком уровне.

Добыча угля производилась самым примитивным способом. Нефть,, первые сведения о к-рой были получены от якута Павлова ещё в 1879, оставалась почти совершенно неразведанной.

Александровский порт был в очень плохом состоянии. — Во время войны 1904—05 остров был оккупирован японцами, и по Портсмутскому договору юж. половина его отошла к Японии. Открытие С. в 1908 для вольной колонизации и особенно освобождение его населения от мобилизации в период первой мировой войны вызвали нек-рое экономии, оживление и увеличение населения о-ва.

Первые вести о начавшейся в России революции достигли С. уже 15(2)/Ш 1917. Управление островом перешло в руки назначенного Временным пр-вом «правительственного комиссара» и городской думы. В начале 1918 власть на о-ве перешла в руки «коллектива самоуправления», действовавшего под руководством Совета рабочих и солдатских депутатов Николаевска-на-Амуре. После захвата власти в Сибири Колчаком С. был снова превращён в место ссылки. — После ликвидации колчаковской власти на С. образовался Революционный комитет, и 23 (10)/Ш 1920 открылся 1-й Сахалинский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, избравший Исполком. Но уже через месяц, 3/V (20/IV) 1920, на С. высадился японский десант.

Председатель Сахалинского ревкома Цапко, начальник гарнизонного отряда Кондрашкин и ряд других работников Сахалинского исполкома были арестованы и увезены на японские военные суда. Власть на о-ве перешла в руки японского генерала — командующего оккупационной армией. Гражданскими делами стало ведать созданное японцами военно-адм. управление из б. царских чиновников. Хозяйничанье интервентов на С. продолжалось 5 лет. О-в был наводнён японскими войсками, шла хищническая эксплоатация захваченных японцами рудников и рыбных промыслов. Владея сев. частью С., японцы фактически получали в свои руки устье р. Амура.

Переговоры представителей Дальневосточной республики, затем РСФСР и СССР с Японией об очищении С. велись на Дайренской конференции 1921—22, на Чанчуньской конференции' 1922 и после неё. Только в результате майских переговоров 1924 точный срок эвакуации японских войск из Сев. С. был установлен на 15/V 1925. 1/V 1925 было подписано основное соглашение о передаче о-ва, a 14/V последний японский отряд покинул Александровск. Материальные убытки, понесённые Сев. С. от японской интервенции, составляли свыше 10 млн. руб.

Советская власть раскрыла богатства недр Сев. С. и приступила к всестороннему и рациональному их использованию. В годы Сталин-
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