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				Эта страница не была вычитана

странстве. К сельдевым относятся также сардины и кильки (см.).

СЕЛЬДЯНОЙ КОРОЛЬ, l) Regalecusglesп а, глубоководная рыба из отряда Allotriognathi (Lampridiformes), достигающая 6—9 м длины. Очень редко поднимается на поверхность. Единичные экземпляры С. к. были найдены у берегов Англии и Норвегии, в Средиземном море. В Тихом океане найден другой вид. Тело длинное, лентовидное. Спинной плавник расположен вдоль всей спины. Его передние лучи очень длинные, яркокрасного цвета, заходят на голову, образуя высокий хохол. Тело серебристого цвета, с синеватым отблеском. Грудные плавники небольшие, брюшные — в виде длинных нитей. Благодаря форме своего тела, и характеру движений С. к. в старину принимался за змею («морской змей»). Странная форма тела С. к. послужила основанием для описания средневековыми учёными «морских чудовищ в одежде епископа» ит. п. 2) Zeus fa Бег, рыба из отр. Zeomorphi (Leiformes) с высоким, сжатым с боков телом, длиной до 1 м, с характерным чёрным пятном на каждом боку. Водится в Средиземном море (заходя и в Чёрное) и Атлантическом океане; зимой держится на глубинах, летом  — у берегов и даже в устьях рек. Ценится за очень вкусное мясо.

СЕЛЬКУПСКИЙ ЯЗЫК, принадлежит, как и ненецкий язык (см.), к группе т. н. самоедских языков; известен в литературе также под названием остяко-самоедского. Различают три диалекта: 1) тазовский (собственно селькупский) с примыкающим к нему говором баихинских селькупов, 2) тымский (чумыль-купский) и 3) кетский (суссе-купский). Первый распространён в Туруханском районе Красноярского края (число говорящих  — 1.600 чел.), вторые два — в Нарымском округе Новосибирской области (число говорящих — около 3.000 чел.).

С. я. — язык агглютинирующий.

Лит.: Прокофьев Г. Н., Селькупская (остяко-самоедская) грамматика, Л., 1935; его же, Селькупский (остяко-самоедский) язык, в сб.: Языки п письменность народов Севера, ч. 1, Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов, под ред. Г. Н. Прокофьева, М. — Л-, 1937; СавtгеnМ. A., Grammatik бег Samojedischen Sprachen, St. Petersburg, 1854; е г о же, WOrterverzelchnlsse aus den Samojedischen Sprachen, St.


 Petersburg, 1855.

СЕЛЬКУПЫ («таёжные люди»), народность

самодийской (прежде  — «самоедской») группы.

В дореволюционной литературе С. назывались «остяко-самоедами» и смешивались с соседними народностями — остяками и кетами (см.); русские старожилы называли С. остяками, сургутами и ляками («товарищами»). Основная масса С. обитает в тайге между средними течениями Оби и Енисея и распадается на несколько территориально-диалектологических групп. В Нарымск м округе Новосибирской обл. живут по Оби и её левым притокам  — Васюгану и Парабели (Каргасокский район) — обские С.; по р. Тым (Тымский национальный район) — тымские С. (самоназвание чумылькуп  — «земляной человек»), по р. Кеть (Колпашевский район) — кетские С. (сюссе-куп  — «таёжный человек»), к к-рым относится и группа С., обитающих в смежном районе Красноярского края (Маковский сельсовет). В Туруханском районе Красноярского края живут: по р. Таз и его левым притокам тымско-караханские С.; по р. Турухан — бапхинские (байшинские) С. Самоназвание этих двух групп С. перенесено на всю народность. Сверх тогонезначительная часть С. обитав fi верхнем течении р. Вах (Ларьякский район ОстякоВогульского нац. округа Омской обл.). Численность С. в 1926  — ок. 4.400 чел. (1.355 чел. в Туруханском районе и 3.000 чел. в Нарымском округе). С. — рыболовы-охотники, второстепенные занятия — лесные промыслы (особенно кедровый у нарымских С.), извоз и незначительные огородничество и скотоводство.

Оленеводством транспортного характера занимаются только туруханские С. Дореволюционное хозяйство С. было сильно охвачено товарными отношениями. Имущественное расслоение внутри С. было невелико, но выделившаяся кулацкая' верхушка эксплоатировала остальную массу путём торгового посредничества и кабального кредитования. Многовековая эксплоатация С. пришлыми торговцами, спаивание и вытеснение их с лучших промысловых угодий и пр. были причиной сильного обнищания С.

Национальное строительство Советской власти резко изменило положение G. Организация в 1932 национального района вызвала сильный приток С. из южных районов. Число тымских Q. увеличилось с 500 чел. в 1926 до 1.800 чел. в 1935. Хозяйство С. подверглось коренной социально-технической реконструкции. 3 начительно повысилась технич. вооружённость основных промыслов, в колхозах появились зоофермы, разводящие ценных пушных животных. Организованы охотничьи промысловые станции, содействующие реконструкции охотничьего промысла. В итоге значительно повысилась доходность хозяйства С. Среди кочевых С. Туруханского района начался процесс оседания. Сплошь неграмотные до Великой Октябрьской социалистической революции, С. получили значительную сеть школ-интернатов и педтехникумов, а с 1932  — письменность на родном языке. Больницы и фельдшерские пункты сильно снизили громадную до революции заболеваемости и частые эпидемии. Появились первые национальные кадры учителей, культработников, звероводов, зоотехников, советских и торговых работников. Численность С. увеличивается.

Лит.: Орлова Е. Н., Население по р. р. Кети и Тыму, его состав, хозяйство и быт, Красноярск, 1928; Ост р о веки х П. Е., Баишенские остяки (остякосамоеды) Туруханского края в конце 19 в., «Советский север», М., 1931, № 7—8; ПрокофьевГ. Н., Остяко-самоеды Туруханского края, «Этнография», М. — Л., 1928, № 2.



 М. Сергеев.

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ де путатов трудя щихся, является» органом государственной власти в селе (станице, деревне, хуторе, кишлаке, ауле). С. с. избирается трудящимися села на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 2 года. Нормы представительства в С. с. определяются конституциями союзных и автономных республик. С. с. руководит деятельностью подчинённых ему органов управления, обеспечивает охрану гос. порядка, соблюдение законов и охрану прав граждан, содействует усилению обороноспособности страны, руководит культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливает сельский бюджет. В пределах своих прав С. сч принимает решения и даёт распоряжения. Исполнительным и распорядительным органом С. с. является избираемый С. с. исполнительный комитет в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов, а в небольших
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