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НЕРУНГИ — НЕРЧИНСКИЙ ХРЕБЕТ

в большинстве случаев связаны с поверхностыми зонами земной коры. Использование Н. и. в той или иной области промышленности обусловливается его физико-химич. и технологич. свойствами. Так, ценность асбеста зависит, с одной стороны, от прочности волокна, а с другой — от длины волокна; ценность слюды — от степени прозрачности и от величины пластинок и т. д.

Лит.: Ферсман А. Е., Минеральное сырье в химической промышленности, «Журнал химической промышленности», М., 1927, т. IV, № 4; его же, Минеральное сырье, в кн.: Техническая энциклопедия, М., 1931, т. XIII; Нерудные ископаемые, сборник под ред.

И. И. Гинсбурга [и др.], издание Академии наук СССР, тт. I — IV, Л., 1927—29.

НЕРУНГИ (Nerung), песчаные косы (см.), прикрывающие лагуны (гафы) сев. берегов Германии со стороны Балтийского моря.

НЕРУСА, река в Орловской области, левый приток Десны (см.); длина 165 км. Берет начало в оврагах зап. склонов Среднерусской возвышенности. В верховьях течет в открытой долине; ниже долина реки лесиста. Впадает в Десну ок. г. Трубчевска. В низовьях Н. — незначительный сплав леса.

НЕРЧА, река в Читинской области, левый приток Шилки (см.). Берет начало на западных склонах Олекминского Становика. Длина — до 500 км; площадь бассейна  — 25.150 км2. В верховьях течет по горной, таежной, малонаселенной части Витимо-Олекминского национального округа, ниже селения Зюлюкан вступает в равнину, большей частью распаханную. Впадает в Шилку у г. Нерчинска. Главные притоки — Нерчуган слева и Ульдурча справа. По долине Н. идет путь из бассейна Амура на Бодайбо. В бассейне Н. разработки золота.


 Сплавная.

НЕРЧИНСК, город, районный центр в Читинской обл.; станция ж. д. им. В. М. Молотова (на ветке, отходящей от ст. Приисковая). До Великой Октябрьской социалистической революции — центр политич. каторги и ссылки (см. Нерчинская каторга)', в настоящее время — заметный экономия, и культурный центр. Население Н. выросло с 6, 5 тыс. в 1926 до 15, 3 тыс. в 1937. Созданы коммунальная электростанция, опытная зональная станция по животноводству (в частности по овцеводству), спиртной завод и др.; школы, клуб, кино и др. Основан в 1654 под названием Нерчинского Острога, позднее был крепостью. В 18 веке центр горнозаводского района — Нерчинского округа (см.).

НЕРЧИНСКАЯ КАТОРГА, начала функционировать в начале 18 в. в связи с потребностью в рабочих руках для серебро-свинцовых рудников и сереброплавильных заводов. Ссылка в Н. к. политических началась с 1826, когда первая партия декабристов из восьми человек была поселена на Благодатском руднике. В 1831 в Забайкалье было отправлено большое количество польских повстанцев 1830; они работали в самых тяжелых условиях. В 1850 в Нерчинские рудники прибывает 5 петрашевцев. В 1862 в Нерчинскую каторгу был отправлен поэт М. И. Михайлов. В 1864 на Нерчинские рудники было сослано около 2.000 поляков, участников восстания 1863. На Кадаинский рудник, а потом на Александровский завод в 1864 был водворен Н. Г. Чернышевский (см.). На тот же Александровский завод в 1867 была отправлена группа ишутйнцев. В начале 70  — х гг. ссылаемых революционеров помещали в карийскиетюремные здания. С 1904, с новым подъемом революционного движения, Н. к. начинает усиленно пополняться: в каторгу идут в большом количестве представители массового движения — -рабочие, крестьяне-аграрники, солдаты.

Главными тюрьмами для политических в Нерчинском округе после 1905 были Акатуйская, Алгачинская, Зерентуйская и Мальцовская женская тюрьмы. К ним прибавилась вновь отстроенная тюрьма в Кутомаре. Тюрьмы в это время несколько отличались одна от другой по своим порядкам. С 1910—11 во всех нерчинских каторжных политических тюрьмах установился самый жестокий режим. Начальники тюрем прибегали к варварским избиениям заключенных и проявляли в «усмирении» каторги самую утонченную жестокость. Борьба политических каторжан с администрацией велась очень энергично; проявлением ее были убийства начальника каторги Метуса (1907) и начальника Алгачинской тюрьмы Бородулина (1907). В борьбе с тюремщиками погибло много революционеров, прибегавших нередко к самоубийству как к последнему способу протеста.

Во время первой мировой империалистической войны в нерчинских каторжных тюрьмах еще оставалось несколько бессрочных и долгосрочных заключенных. Их освободила Февральская буржуазно-демократическая революция 1917, после которой Нерчинская каторга была ликвидирована. После победы Великой Октябрьской социалистической революции тюремные здания были либо срыты, либо переделаны и после этого использованы для культурных целей.



 М. Клевенский.

НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР, заключен в 1689 между Россией и Китаем в целях установления государственной границы между обеими странами, а также торговых и политических сношений. После переговоров миссии Головина в Китае была установлена граница от р. Горбицы до Уды, по Становому хребту, по р. Шилке и по левому берегу р. Аргуни; установлена также свобода торговых сношений.

НЕРЧИНСКИЙ ОКРУГ, дореволюционное название территории между рр. Шилкой и Аргунью (у границы с Маньчжурией), составлявшей личную собственность царя, ныне входит в Читинскую обл. Один из важнейших районов полиметаллических руд в СССР, главным образом цинка, свинца и серебра. Имеются также золото, олово (крупнейшее месторождение в СССР), вольфрам, висмут, сурьма, мышьяк, ртуть, плавиковый шпат, драгоценные камни, минеральные источники и др. С начала 17 и до 2-й половины 19 вв. здесь существовали серебро-свинцовые рудники, на к-рых работали крепостные и ссыльно-каторжные. После победы Великой Октябрьской социалистич. революции были начаты (гл. обр. с 1926) широкие геолого-разведочные работы в этом районе, выявившие огромные богатства его. В настоящее время здесь быстро развивается добыча золота, олова, вольфрама, плавикового шпата. — Обилие цветных и редких металлов открывает широкие перспективы индустриального развития района и превращения его в один из крупнейших центров цветной металлургии в СССР.

НЕРЧИНСКИЙ ХРЕБЕТ, в Вост. Забайкальи  — плосковершинное горное поднятие. Тянется от верховьев р. Уров (левый приток р. Аргуни) до границ Монгольской народной республики.

Длина — ок. 200 км. Сложен массивно-кристаллич. породами. Высота гребней — до 1.300 м,
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_41._Наган_-_Нидерландское_искусство_(1939).pdf/386&oldid=4111950


					Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Не вычитана




				

			
			
		

		
			

		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 12:46.
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