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16 тыс. специалистов. В 1993 обу
чалось 2,5 тыс. студентов на днев
ном, 2 тыс. — на заочном отд-ни- 
ях. Факультеты: филологический, 
физ.-матем., индустриально-пед., 
естественно-геогр., психологиче
ский, муз.-пед., художественно
графический, нач. классов. На 25 
кафедрах работают ок. 400 препо
давателей, в т. ч. академик РАН, 
2 ч.-к. РАО, 10 д-ров и проф., 
100 канд. наук. Установлены твор
ческие и деловые связи с вузами 
России, учеными Петербурга, Ка
зани, Англии, Германии. В соста
ве ин-та действует ин-т приклад
ных проблем образования, ведется 
комплексная разработка проблем 
сел. малокомплектиой школы, 
краевед, работа. Осуществляется 
подготовка и прием канд. экзаме
нов соискателей по философии и 
иностр. яз. Готовятся аспиранты 
по специальностям теория и исг. 
педагогики, психология. Б-ка ин- 
та — одна из старейших в крае, 
насчитывает свыше 300 тыс. то
мов, действует науч.-издат. центр. 
Ин-т имеет благоустроенное обще
житие на 1550 мест, спорт.-оздо
ровительный лагерь. Работают: 
музеи литературного краеведения 
и истории вуза, студенческие клуб 
и театр, спорт, секции.

К. Г. Колтаков 
ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТ
ВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ, крае
вой, с окт. 1991 — Алт. краевой 
ин-т повышения квалификации 
работников образовании. Создан в 
янв. 1939 с целью повышения ква
лификации, оказания метод, по
мощи учителям, орг-рам и др. ра
ботникам системы образования 
края. В составе ин-та 8 кафедр и 
центры: информационно-пед. под
готовки практич. психологов, 
проф. образования и трудовой 
подготовки учащихся, изд-во, не
сколько уч.-метод, кабинетов. При 
кафедрах действуют науч.-метод, 
лаборатории. В 1991 в Бийске от
крыт филиал ин-та. Ведется на- 
уч.-иссл. и опыгно-эксперимент.

работа, при этом используются 
компьютерная и информац. тех
ника. В рамках деят-сти Совета 
ректоров, Алт. науч.-образоват. 
комплекса, ин-т сотрудничает со 
всеми вузами края, а также с др. 
родственными учреждениями Си
бири и РФ. В. Н. Тырышкин. 
ИОГАНЗЕН Герман Эдуардович 
(1866— 1930), орнитолог. Род. в 
Омске. Проф. зоологии Томского 
ун-та (1921). В 1895 и 1897 пред
принял науч. эксп. по изучению 
птиц Алтая. В работе «Заметки по 
орнитофауне Томской губернии» 
(Томск, 1912) И. приводит сведе
ния о птицах Алтая, в «Историче
ском очерке орнитологического об
следования Западной Сибири» 
(Томск, 1921) — об ист. изучения 
алт. фауны. Печатал статьи в «Ал
тайском сборнике».

Н. А  Еремина 
ИРМАН Андрей Авраамович, нач. 
округа Колывано-Воскресенских 
з-дов (1769—79), ген.-поручик. 
В воем, службу вступил в 1742, в 
чине полковника участвовал в Се
милетней войне (1755—62) в кач- 
ве пом. ген.-квартирмейстера 
рус. армии. В 1763 назначен уп
равляющим Гороблагодатскими 
з-дами (Урал), в 1769 сменил 
нач. Колывано-Воскресенских з-дов 
А. И. Порошина, вышедшего в от
ставку. Порошин создал хорошие 
предпосылки для увеличения вы
плавки серебра. Она продолжала 
расти при И., достигнув в 1772 ре
кордного уровня — 1277 пуд. 
Вступили в строй Томский желе- 
зоделат. (1771), Алейский свинцо- 
воплавил. (1775) з-ды. Но благо
получие достигалось ценой экс
плуатации горнозаводских рабо
чих, хищнически разрабатывался 
Змеиногорский рудник. В плавку 
шли руды лишь с выс. содержани
ем серебра, не встретили поддерж
ки предложения К. Д. Фролова по 
механизации откачки воды из 
шахт. В рез-те рудник оказался 
под угрозой затопления, добыча 
серебра к 1779 сократилась до 809

пуд. В свое оправдание И. и уп
равляющий рудником И. Леубе 
выдвинули версию об истощении 
рудных запасов, но она была опро- 
вертута. Человек властолюбивый, 
с харьеристскими устремлениями, 
И. игнорировал коллективный ор
ган упр-ния — Канцелярию Ко- 
лывано-Воскресенского горн, на
чальства, допускал грубое самоуп
равство. В 1779 освобожден от 
должности. В. Ф. Гришаев
ИСАКОВ Степан Ильич (1884— 
1921), писатель, журналист. Род. 
в с. Волчиха Алт. окр. в крест, 
семье. Окончил двухкл. сел. шко
лу, работал пом. волостного писа
ря в с. Малый Бащелак Бийско- 
го у. Первый рассказ «По ягоды 
(Из силуэтов Алтая)» опубликован 
в газ. «Жизнь Алтая» (1912). 
В 1913 переехал в Барнаул, рабо
тал в газ. «Жизнь Алтая», публи
ковался под псевдонимами Алтаец 
и Гай Чумиза. Как бытописатель 
сиб. деревни выступает в «Набро
сках с натуры» (1913—16), в нео- 
публ. цикле рассказов «Край обез
доленный» (1919). В рассказах 
«Ждут почтаря» (1916), «В вагоне 
для раненых» (1917) звучит анти
военная тема. В раннем тв-ве И. 
сильно влияние декаданса. Проти
вопоставление города, как символа 
духовной и физической несвобо
ды, и великолепной природы Ал
тая характерно для рассказов 
«Горный дух» (1914), «Там, в гор
ных долинах» (1916). Февр. рев- 
цию 1917 встретил с восторгом, 
опубл. в местн. печати лирические 
миниатюры «Сказка», «Полет», 
«Красный звон», «Воскресение». 
В 1919 — ред. ж. «Алтайский кре
стьянин», на его базе организует 
лит.-худ. ж. «Сибирский рассвет».
В произведениях И. 1919—21 — 
стремление обрести ориентиры в 
сложном, меняющемся мире. Раз
деляя идеалы рев-ции, он сомне
вается в методах, в необходимости 
огромных жертв, приносимых на 
ее алтарь. Сдержанность тона со
четается с философичностью, ана-
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лизом поведения человека перед 
лицом смерти: «Без имени» 
(1921); незаконченная пов. «Гол
гофа». Автор пьесы «Восстание», 
рассказов, посвященных гражд. 
войне. Весной 1921 у И. обострил
ся туберкулез, он выехал на лече
ние в Крым, но из-за резкого 
ухудшения здоровья остановился в 
Москве, где и умер.

М. Г. Никитина 
ИТКУЛЬ, оз. на границе Троиц
кого и Зонального р-нов. Располо
жено на древней надпойменной 
террасе прав, берега Оби, на выс.
216.4 м. Пресное, проточное; в оз. 
впадает р. Буланиха, вытекает 
р. Уткуль. Пл. зеркала 10 км2, дл. 
10,8 км, шир. 1,5 км, ср. глуб.
3.4 м, наибольшая — 10,5 м. Ок. 
1/3 пл. зеркала занято полупогру- 
женной водной растительностью. 
Пл. басе. 464 км2, распахано 54%, 
залесено 19, заболочено 6%. Кот
ловина оз. пологая, береговая ли
ния сложной конфигурации. Бе
рега пологие, заросшие кустарни
ком, местами обрывистые. Донные 
отложения мощн. до 2 м, незамор- 
ное; водятся плотва, окунь, лещ, 
сазан, линь. Г. В. Коробкова 
ИТКУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД, 
основан в 1868 компанией барн. 
купца Бадьина и чиновника Пла
тонова. Расположен в Зональном 
р-не. Первоначальная мощн. —

40 тыс. ведер (ок. 400 тыс. л) 
спирта в год, числ. работающих —
52 чел. В 1995 суточная мощн. —
2,8 тыс. дал спирта, оси. виды 
сырья: зерно, картофель, сах. 
свекла, меласса. Числ. работаю
щих — 262 чел. 3-д возглавляли: 
И. Л. Гостев (1936—39), Шмат
ков (1939—42), Клименцов 
(1942—45), Ивандинов (1945—54), 
Никонов (1954—56), О. М. Овчин
ников (1956—65), Г. Н. Шадрин 
(1965—80), А. Н. Киньшаков 
(1980—94), с 1994 — В. М. Сур
ков. В. Г. Полосьмак
ИША, река, прав, приток Катуни, 
впадает в нее у с. Усть-Иша Крас
ногорского р-на. Берет нач. в сев. 
отрогах Сумультинского хр. Дл. 
162 км, пл. басе. 3430 км . Осн. 
притоки: Мал. Иша (лев., дл.
53 км), Тайнушка (лев., 28), Чап- 
ша (прав., 105), Ташта (лев., 28), 
Карагуж (лев., 27). Верх. теч. 
вместе с притоком Мал. Иша — на 
терр. Респ. Алтай, ср. и ниж. теч. 
(90 км) — на терр. края. Водосбор 
в верх, и ср. теч. горный, в ниж. 
теч. — на холмистой предгорной 
возв. Басс, отличается высокой за- 
лесенностью, долина и русло 
очень извилисты, с крутыми пово
ротами. Весен, половодье с нач. 
апр. до кон. мая, макс, подъем 
уровней воды 3—б м, ледоход не
редко сопровождается заторами.

Летом и осенью часты дождевые 
паводки выс. 1-3 м. Зимняя ме
жень устанавливается в нояб., ког
да р. полностью переходит на 
грунтовое питание. Ледостав с нач. 
нояб. до сер. апр. Толщ, льда 70— 
90 см. На притоке И. — р. Чапше 
расположен райцентр Красногор
ское. Г. В. Коробкова

ЙОССА Николай Александрович 
(1845—1916), металлург. По 
окончании в 1865 Корпуса горн, 
инженеров работал на уральских 
з-дах, где продолжил начатые его 
отцом опыты по иссл. и примене
нию бессемеровского процесса в 
металлургии. С 1871 работал в 
Петерб. горн, ин-те (с 1882 — 
проф.). В нач. 80-х посетил Алт. 
горн, округ, исследовал причины 
убыточности здешних з-дов после- 
реформенного периода. Внес пред
ложения по их модернизации, 
часть из к-рых Кабинет осущест
вил, это привело к кратковремен
ному подъему металлург, произв- 
ва. В 1900— 1907 — директор 
Горн, департамента, в 1907 — 
пред. Горн, совета и Горн, ученого 
комитета, с 1910 — пред. Рус. ме
таллург. об-ва. С 1913 — в отстав
ке. Я. А. Еремина
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