
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 31. Камбоджа - Кауфмана пик (1937).pdf/292

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана

а также к смежным с названными дисциплинам.

К. — один из первых русских диалектографов и палеографов, уделивший много внимания вопросам социальной диалектологии.

Важнейшие труды К.: О говорах восточной половины Бронницкого уезда, «Известия Отделения рус. яз. и словесности Академии наук», СПБ, 1903, т. VIII, кн.

1 и 2 (и особой брошюрой, СПБ, 1903); Очерки из области русской диалектологии (Введение, I, Говор Васильевской группы селений Тверского района), «Ученые записки Пн-та языка и литературы РАНИОН», т. IV, М., 1931; Язык образованной части населения г. Вятки и народные юворы, «Ученые записки Ин-та языка и литературы РАНИОН», т. Ill, М., 1928; Очерки языка русских крестьян. Говор деревни Ванилово (По материалам экспедиции Ин-та языка и мышления 1932)..., М. — Л., 1936; Язык Пскова и его области в 15 веке, СПБ, 1909; Исследование языка Псковского Шестоднева 1374, «Журнал Мин. нар. проев.», П., 1916, февраль; Мусин-Пушкинская рукопись «Слова о полку Игореве», как памятник псковской письменности 15—16 вв., там же, 1916, декабрь; Образцы письма древнейшего периода истории русской книги, Л., 1925; Образцы глаголицы, изд. Археология, ин-та, СПБ, 1908.

КАРИНТИЯ (Karnten), провинция на юге

Австрии, граничит с Италией и Югославией; площ. 9.535 ? w2; 371 тыс. жит. (1932), преобладают немцы; словенцев — ок. 10%. Плотность  — 39 жит. на 1 км2. До 48% удобной земли занимают леса, преимущественно хвойные; пастбища и луга  — 36%; пашня  — 16%. Хозяйственный центр К. лежит на В., в плодородной Клагенфуртской котловине, наиболее густо населенной и прорезанной двумя ж. — д. магистралями, идущими от Вены и Зальцбурга к Адриатическому м. Более половины населения К. занято земледелием, скотоводством и лесным хозяйством; в промышленности занято ок. 20%.

Незначительная добыча бурого угля, железа, свинца и цинка. Главные отрасли обрабатывающей пром-сти связаны с лесным делом — деревообделочная, бумажная, целлюлозная. Широко используется водная энергия для электрификации. Гл. гор. — Клагенфурт.

Территория К. с ее кельтским населением в древности являлась частью римской провинции Норикум. Вторжения варварских народов (германцев, аваров, славян) в'5—7 вв. начисто разрушили в К. старую кельто-римскую культуру. Осевшие в К. словены (см.), или хорушане (славянское название К. — Хорушания), попав под власть баварских герцогов и франкских королей, а потом и императоров Священной Римской империи, были обращены в христианство; в стране появились немецкие духовные и светские помещики и немцы-горожане.

Экономическое значение К. определялось ее рудными богатствами (золото, серебро, свинец, железная руда), а также тем, что через нее проходил торговый путь из Вены в Венецию. К. с начала 11 в. являлась великим герцогством, а к концу 13 в. попала в руки Габсбургов, но уже в уменьшившемся размере, т. к. в 1180 от К. отпала северная часть, Верхняя Каринтская марка, образовавшая герцогство Штейермарк, или Штирию (см.). В конце 15 в. К. подвергалась страшным опустошениям со стороны проходивших через нее турецких отрядов. Начиная с 70  — х гг. 15 в. и весь последующий век наполнены в истории К. борьбой сословных представителей с растущим абсолютизмом Габсбургов. Реформация нашла в К. много сторонников среди знати, бюргерства и крестьянства. В 17 в. Габсбургами и католичес’кой церковью энергично проводилась в К. контрреформация: все отказавшиеся вернуться к католической вере принуждались покинуть страну. — В период Наполеоновских войн, в 1809—13, К. входила в состав Иллирийских владений Фран 554

цузской империи. Возвращенная в 1813 Австрии, была включена в состав Лайбахской провинции. В 1849 выделена в самостоятельную административную единицу (коронную землю).

После распада Австро-Венгрии (1918) осталась в составе Австрии.

КАРИОГАМИЯ (от греч. karyon — орех, ядро, gamein — вступать в брак), термин, применяемый гл. обр. в ботанике для обозначения слияния двух половых ядер при оплодотворении(см.).

К АРИО ГРАМ МА, мало употребляющийся в наст, время термин, соответствующий терминам идеограмма и кариотип (см.).

КАРИОЗОМА (от греч. karyon — ядро, somaтел о), под этим названием впервые Флеммингом были описаны скопления хроматина в покоящемся ядре клетки, т. н. узлы хроматиновой сети.’В дальнейшем под К. начали понимать т. н. хроматиновое ядрышко у некоторых водорослей и низших животных, в котором по окончании деления ядра концентрируется хроматин, вновь распределяющийся по хромозомам при новом делении. В наст, время существование кариозомных ядер у нек-рых организмов, где они были прежде описаны, оспаривается, и новые исследования показывают, что у них имеются ядрышки обычного типа.

КАРИОКИНЕЗ (от греч. karyon — ядро и kinesis  — движение), термин, введенный в науку Шлейхером (1878) для обозначения сложных превращений, происходящих в клеточном ядре при его непрямом делении, в отличие от прямого. Флемминг (1879, 1882), предложивший последние два термина, ввел также термин «митоз» как равнозначный К. и противоположный амитозу (см.), который соответствует прямому (или акинетическому) делению. Некоторые авторы (вслед за Вильсоном) распространяют флемминговский термин «митоз» на деление всей клетки, сохраняя термин «К.» лишь для ее ядра; для процесса же деления самого клеточного тела (за исключением ядра) предлагают термин «цитокинез». Таким, образом, все явления клеточного деления могут быть классифицированы так: 1) митоз (непрямое деление): а) К. — превращения ядра при делении и б) цитокинез — превращения, к-рым подвергаются при делении плазматические части клетки; 2) амитоз (прямое деление путем простого дробления — перетяжки). Особый вид К., совершающийся при созревании половых продуктов, носит название мейозиса — редукционного, аллотипического деления; некоторыми авторами мейозис рассматривается особо и противопоставляется митозу как чисто соматическому процессу, что вносит некоторое смешение понятий. К. происходит при подавляющем большинстве клеточных делений, прямое же деление представляет специальный случай, у большинства организмов не наблюдается совсем или является дегенеративным процессом.

История исследования К. После установления и окончательной формулировки положения, что каждая клетка происходит от клетки (Вирхов, 1855), самый способ, которым размножаются клетки, был открыт еще не сразу. Мысль,' что всякое ядро также происходит от ядра, впервые высказал Ремак (1852), представлявший, впрочем, ядерное деление как простое деление. Лишь в 70  — х гг. 19 в. выяснилось, что возникновение двух ядер из одного материнского связано с чрезвычайно сложными превращениями, в основе к-рых лежит появление в ядре нитей (по-гречески нить — mitos, откуда.
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