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^сохранности нумеруются в особом реестре и заменяют собой во всех случаях отдельную страницу (счет) бухгалтерской книги. Для сводных целей учета употребляются групповые карточки. Во всем остальном система карточного учета в бухгалтерии ничем не отличается от книжной. К. с. у. облегчает широкое применение механизации, при к-рой учетные сведения заносятся в карточки не путем записи, а путем перфорации (пробивки знаков по условной классификации). Механизация карточного учета применяется, гл. обр., при переписях оборудования, населения и т. п.

В СССР декретом СНК СССР от 9/1 1927 карточная система бухгалтерского учета была узаконена и получила дальнейшее развитие в форме карточно-копировального метода учета (см. подробнее Бухгалтерия).

КАРТРАЙТ (Cartwright), Томас (1535—1603), англ. пастор, один из ранних представителей пуританства (см. Пуритане), был профессором богословия в Кембриджском ун-те, откуда был уволен (1570) за свои выступления против пережитков католичества в культе англиканской церкви. Покинув Англию в 1571, жил в Женеве, затем в Антверпене (до 1585), по возвращении в Англию не раз подвергался за свои литературные работы тюремному заключению. Примыкая по своим взглядам к учению Кальвина (см.), К. резко выступал против демократического сектантства, представленного броунистами (см. Броун) и индепендентами (см.).

КАРТРАЙТ (Cartwright), Эдмунд (1743—1823), знаменитый англ. изобретатель, создатель механического ткацкого станка (1785). Окончил Оксфордский ун-т, был сельским священником. — Предшественниками К. были де Женн (1678) и Вокансон, пытавшиеся привести в движение ткацкий станок водяной силой, и Кей (см.). Основной недостаток всех 3 систем заключался в том, что в них не удавалось устранить повреждений ткани от застревания челнока в зеве. К. создал станок с ножным приводом, автоматически останавливающийся при разрыве нитки основы или утка или при окончании ее запаса в челноке. В 1787 он построил первую фабрику на 20 станков (в 1793 отдал ее кредиторам). В 1789 применил к станкам паровой двигатель, что составляет его главную заслугу. В 1791 начал в Манчестере постройку фабрики на 400 станков с паровым двигателем.

Станок К. разрешал острое противоречие между механическим прядением (ватерная машина Аркрайта) и ручным ткачеством (станок Кея).

Однако, его станок не сразу получил широкое распространение. Только после усовершенствований Редклифа и Горрокса (1813) и в особенности Робертса (1822) он окончательно утвердился в фабричном производстве. У К. были и другие изобретения (машина для чесания шерсти, 1789; по канатному производству, 1797), но они не имели большого значения. В 1807 англ. правительству была представлена записка с указанием на выгоды, полученные от применения станка К., и в 1809 парламент постановил выдать К. 10.000 ф. ст. Изобретения К. завершали промышленный переворот в текстильной пром-сти Англии.

КАРТУЗ, шелковый (из оческов) мешок, в к-ром заключен пороховой заряд для стрельбы из артиллерийских орудий. Картузная ткань не должна давать после выстрела тлеющих остатков, к-рые могут быть причиной преждевременных выстрелов при последующем заряжании.КАРТУЛЯРИИ (лат. cartularia, франц. cartulaires), сборники копий средневековых (обычно латинских) грамот, гл. обр., дарственных церковным учреждениям. Изготовлялись на случай потери подлинных грамот, для увековечения прав, проистекающих от зафиксированных грамотами имущественных сделок. Древнейшие из дошедших до нас К. относятся к 10 в. Грамоты при копировании их в К. обычно исправлялись со стороны языка, а также сокращались или, наоборот, расширялись. Есть К. хроники, в к-рых копии грамот вставлены в повествование. Средневековые грамоты в огромном большинстве случаев дошли до нас не в подлинниках, а в К., и в этом огромное значение последних для исторической науки, в частности для изучения аграрной истории Средних веков.

КАРТУШ, архитектурная деталь, декоративное лепное украшение с пространством по середине для надписей, гербов, эмблем и т. п.

КАРТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, уменьшенные условные изображения поверхности всего земного шара или его части на плоскости, получаемые при посредстве той или иной проекции картографической (см.) и передающие с возможной полнотой и наглядностью основные черты географической характеристики этой поверхности.

Сборники К. г., составленные по определенной, объединяющей их единством содержания и целевой установки программе, называются атласами географическими (см.).

Всем К. г. свойственны определенные признаки. Это, во-первых, масштабность изображения — отношение длины любой линии на карте к длине соответствующих линий в натуре (см. Масштаб)', во-вторых, передача этого изображения в картографической проекции. [Глобус (см.) . можно рассматривать как проекцию поверхности земного шара на маленький шар, имеющий общий с ним центр, план — как проекцию очень малой, а потому почти плоской поверхности земного шара на плоскую поверхность бумаги]. В-третьих, применение для изображения разных географических элементов разнообразных условных обозначений (графических символов), цифр и надписей. Карты, составленные без соблюдения масштаба, без градусной сетки и лишь схематически в общих чертах передающие размещение тех или иных объек тов на изображаемой территории, называются картосхемами.

Значение К. г. с самого ее появления еще в примитивном виде было велико. В процессе исторического развития, с одной стороны, все время росла и вширь и вглубь нужда в карте, а, с другой стороны, совершенствовались и сами карты, в силу чего значение их все время росло и продолжает расти. Особенно велико значение К. г. в нашей стране в условиях социалистического строя. Социалистическая система хозяйства и колоссальные размеры наших социалистических предприятий делают карту необходимым орудием хозяйственной оперативной деятельности. Как средство. познания географического размещения явлений К. г. не могут быть заменены ни описаниями, ни картинами и фотографиями, ни цифровыми таблицами. Особенно велико значение карты для научной работы в области географии и отдельных ее отраслей, для всякого рода территориальных исследований, а также в качестве важнейшего пособия при преподавании географии и ряда других наук. Особенная важность
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