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камфора), легко выделяемый почками. Токсичность К. мала; отравление наступает от доз в 5—10—15 г и выражается в головной боли, психическом возбуждении, бреде, судорогах и т. д. Местно К. применяется в виде мазей, камфорного спирта, летучей мази; внутрь — в виде порошка; подкожно — в виде 20%-ного раствора в растительном масле.

Лит.: Enzyklopadie der technischen Chemie, hrsg. v.

F. Ullmann, Bd III, 2 AufL, B. — W., 1929, S. 60—83; Cornubert R., Le camphre et ses d^rivds, Р.» 1933; «Журнал химической промышленности», M., 1929, № 11 (см. ст. П. Жаркова); то же, 1933, № 3 (см. ст. В. К. Сивова и др.)‘.

КАМ ФОРНО Е ДЕРЕВО, камфорный лавр,

Cinnamomum cam ph ora, довольно мощное вечнозеленое дерево, 20—50 м высоты и до 2, 5 м толщины, из сем. лавровых (не из рода лавр).

Растет дико в Южном Китае, на юж. Японских островах, Формозе, Хайнане. Листья кожистые, ароматичные; цветы невзрачные, мелкие, беловатые. Содержит во всех частях эфирное камфорное масло и получающуюся из него в результате окисления. камфору (см.); их добывают перегонкой с парами воды из измельченной древесины К. д.

Перегонка молодой древесины и листьCinnamomum camphora: 1-ев дает ПЛОХОЙ ВЫветка с цветами; 2  — цветок; Гпянпя я ттобьт3  — продольный разрез цветка; 1 лавная дооы 4  — диаграмма цветка.

Ча — НЯ О-ве Формо  — за. Культура К. д. возможна во многих тропич. и субтропич. странах, в Юж. Европе, южных штатах США, на Черноморском побережьи Закавказья, но мало распространена, т. к. камфора готовится и синтетически. Из древесины К. д. делают ящики, шкафы, не повреждаемые насекомыми. В СССР насаждения К. д. в Закавказьи объявлены заповедными.

КАМФОРОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ, лекарственные растения, в эфирном масле к-рых главной составной частью является камфора (см.).

Основным К. р. является Cinnamomum camphora (см. Камфорное дерево). Вторым источником медицинской камфоры является камфорный базилик (Ocimum canum), тропический кустарник сем. губоцветных, родом из Юж.

Африки. В результате опытных работ Никитского ботанического сада и Института лекарственных растений камфорный базилик введен в культуру, как однолетнее растение, в УССР, Куйбышевской обл. и Азово-Черноморском крае. Опыты его возделывания в более северных районах (Новосибирск, Моск, область и др.) также дали положительные результаты. Камфорный базилик разводится выведением рассады в парниках и дает семена в первый же год. Эфирное масло содержится в листьях (1, 5—2% в сухих), камфора составляет 60—70% от эфирного масла. Промышленное разведение камфорного базилика начато в 1935 (150 га); в 1936 площадь под ним достигает 1.300 га. К дикорастущим К. р. относится многолетняя камфорная полынь (Artemisia maritima var. astrachanica), распространенная встепях Заволжья, и двухлетняя чимкентская полынь (Artemisia leucoides) (Юж. Казахстан), дающие камфору, пригодную для технических целей. Содержание, эфирного масла в камфорной полыни ок. 0, 5%, содержание камфоры в масле около 50%. Эфирное масло чимкентской полыни состоит на 80% из камфоры, содержание же масла в растении — ок. 2%. Остающиеся после отделения камфоры фракции эфирного масла используются в парфюмерной и лакокрасочной промышленности. Эти фракции обладают дезинфицирующими и инсектисидными свойствами и могут быть использованы для борьбы с вредными насекомыми. Кроме перечисленных, К. р. являются: Alpinia nutans (Малайский архипелаг), Persea pubescens (Северная Америка), Dryophora sassaphras (Австралия), Artemisia сапа (Северная Америка), Ramona stachyoides (Калифорния). К. р. не покрывают мировой потребности в камфоре, и поэтому промышленность по добыче искусственной камфоры получила в настоящее время широкое развитие. Источником синтетической камфоры являются хвойные масла и пихтовая живица.

Лит.: ПетяевС. И. (при участии Михельсона Л. А.), Камфорный лавр (Cinnamomum camphora Nees et Eb.), в кн.: Эфирномасличные растения, их культура и эфирные масла [сб.], под ред. Е. В. ВульфаиВ. И.

Нилова, т. II — Специальная часть, Л., 1934 (Всесоюзн. академия с. — х. наук имени В. И. Ленина. Всесоюзн. ин-т растениеводства HK3 СССР); Спиридонова С. И., Исследование эфирного масла камфорной полыни, в кн.: Труды по лекарственным и ароматным растениям, т. I, Саратов, 1932 (Всесоюзн. ин-т лекарственных и ароматных растений Наркомвнешторга, т. I, Саратов); Н естеренкоП. А., Камфорный базилик (Ocimum canum Sims), Ялта, 1934 [дана лит.].

КАМЧАДАЛЫ, название, данное первыми

русскими колонизаторами Камчатки части туземнрго населения — ительменам (см.).

КАМЧАДАЛЬСКИЙ ЯЗЫК, устарелое название ительменского языка (см.).

КАМЧАТКА, полуостров на С.-В. Азии, получил название от коряцкого наименования долины р. Камчатки — Кончат. Площадь около 350 тыс. км*. На С., под 60° с. ш., посредством Парапольского дола К. соединяется с материком; на Ю., под 50° 57' с. ш., оканчивается мысом Лопатка. На Ю. К. отделяется Первым проливом от о-ва Шумшу — первого из Курильской цепи островов. Крупнейшие реки западного побережья — Большая, Ича, Тигиль; вост, побережья — Камчатка. Восточное побережье изрезано крупными заливами; здесь на С. расположен крупный о-в Карагинский. Прекрасную гавань образует на юго-вост, побережьи Авачинская губа, где расположен г. Петропавловск-Камчатский. Вдоль п-ова, в направлении на С. — С.-В., тянутся два параллельных хребта, между к-рыми расположена широкая долина р. Камчатки. Между западным хребтом, называемым иногда Серединным, и Охотским морем тянется полоса тундр с мало выраженным рельефом, хотя и достигающим местами 600—750 м высоты. Серединный хребет в сопке Белой, или Ичинской (по-ительменски Хвэаяин), достигает 3.048 м; по нек-рым данным, эта сопка есть действующий вулкан. Восточный хребет на Ю. носит название Гональских остряков (1.450 м), в средней части — Валагинского хребта, в северной — хребта Кумроч. Хребты сложены сланцами, гранитами, сиенитами, к-рые местами прорваны изверженными породами; есть и морские осадочные породы от палеозоя до третичных. В ледниковое время ледники имели местами большое развитие. На С. Серединный хребет понижается, а в области Парапольского
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