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of English colonial policy, 1606—1909, 9 ed., L., 1932; К e i t h A. B., ed., Selected speechs and documents on british colonial policy, 1763—1917, v. I — II, L., 1918; Schulze-GSvernltz CH, Von britischer Imperialisms und englischer Freihandel zu Beginn des 20 Jahrhunderts, Lpz., 1906; Hardy G., Histoire de la colonisation fran^aise, P., 1928; Deutsches Kolonlal-Lexikon, hrsg.

v. H. Schnee, 3 Bde, Lpz., 1920; Zimmermann A., GeschichtederdeutschenKolonialpolitik, B., 1914; D a rms Uedt e r P., Geschichte der Aufteilung und Kolonisation Afrikas seit der Zeitalter der Entdeckungen, 2 Bde, B., 1913—20 (есть рус. пер. второй части); Douglas R. К., Europe and the Far East, 1506—1912, L., 1913; M a 1 r L.

P., Native policies in Africa, L., 1936; Baum о nt M., L’essor industriel en 1’imperialisme colonial (1878—1904), Paris, 1937.

КОЛОНИСТСКИЙ БЕЛОГОЛОВЫЙ СКОТ, местная порода крупного рогатого скота, улучшенная метизацией с голландским (гронингенским) молочным скотом, привезенным немцами-колонистами (меннонитами) в конце 18 в., и также частью симментальским скотом. Масть К. б. с. черно-пестрая белоголовая и красно-пестрая белоголовая; встречаются белые пятнана брюхе, в нижней части груди, на вымени, белый кончик хвоста и белые «чулки». Иногда на белой голове встречаются «очки». К. б. с. распространен на правобережной Украине, в северо-западной ее части, и особенно в южной части Полесья. Наиболее известной точкой разведения его считается местечко Голендры.

К. б. с. является плановой породой для Винницкой и Киевской областей. Средний живой вес К. б. с. — 390—410 кг. Средние промеры коров стада местечка Голендры: высота в холке  — 123, 5 см, высота в крестце  — 128, 3 см, косая длина туловища  — 151, 7 см и ширина залопатками  — 37, 7 см, средний удой  — 2.000 (после 1  — го отела) — 3.000 л (после 3  — го); рекордистки породы дают св. 5.000—5.500 л, или 3, 6—4, 0% жира. В 1926 для К. б. с. основана Гос. племенная книга (ГПК).

КОЛОНН, Эдуард (1838—1910), французский дирижер. С 1873 основал и дирижировал известными «Concert Colonne» (вначале называвшимися «Concert national»). Под его управлением исполнялись произведения Берлиоза, а в Парижской опере впервые оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса и «Валькирия» Вагнера.

КОЛОННА, построение войсковой части, в к-ром два или несколько ее подразделений поставлены одно за другим на равных расстояниях. Подразделение, находящееся впереди, называется головой, сзади — хвостом К.; расстояние от головы до хвоста — ее глубиной.

По тактическому применению К. разделяются на боевые и походные. Боевые колонны появились в конце 18 в. в войне за освобождение Северной Америки, затем получили наибольшее развитие в войнах Наполеона I, когда пехота ходила в атаку колонной из нескольких батальонов и даже полков. Под влиянием возрастающей силы ружейного и артиллерийского огня К. постепенно мельчали и со времени войны 1870—71 исчезли с поля сражения; оставлены только для парадов. Походные К. служат для движения войск по обыкновенным дорогам; под угрозой нападения авиации они разделяются по длине на эшелоны, а под огнем с воздуха или артиллерийским расчленяются по сторонам дороги.

КОЛОННА, специфическая архитектурная форма вертикальной подпоры, разновидность столба. Иногда в небольших архитектурных сооружениях (арки, ворота, мосты) основная функция К. — несение тяжести — значительно облегчена или сведена к функции чисто декоративного значения. Непременными частямиК. являются центрический в сечении ствол (фуст) и увенчивающая его капитель (завершение); нередко колонна имеет также особую подставку (базу). В соотношении этих частей заключается конструкция и тектоника К.

В большинстве случаев К. является более толстой внизу, утончаясь кверху. Исключение составляет эгейская К., утончающаяся книзу. К. характерна для античной средиземноморской архитектуры. Наиболее конструктивна и тектонически разработана была К. в Греции в системе трех ордеров (дорического, ионического и коринфского), с каннелированными стволами, имеющими как бы припухлость в своем профиле (энтасис) (см. Архитектурные ордера). Римляне употребляли по преимуществу К. с гладкими стволами и вообще нарушали греческую закономерность К. как в их общей форме, так и в пропорциях. В Средние века К. нередко переходили в столбы и тяги. Древнерусскому зодчеству К. чужда. К. занимает выдающееся место в европейской архитектуре 15—20 вв. Советское зодчество разрабатывает свой тип К., увеличивая ее фуст, давая новые фигуры сечений (в частности, пятиконечной звезды), стремясь найти наиболее эластичное выражение в капители; новую закономерность ищут в отношениях К. к этажам зданий.

КОЛОННА РЕКТИФИКАЦИОННАЯ, см. Ректификационные колонны.

КОЛОННОВОЖАТЫЕ, младшие чины (офицерские и унтер-офицерские) рус. генерального штаба и свиты по квартирмейстерской части в период 1764—1826.

КОЛОНОК, Kolonocus sibirica, небольшой зверек, из семейства куниц (Mustelidae). Окраска всего тела и хвоста колонка одноцветная, рыжевато-желтая; губы и подбородок — белые, верх морды и ее бока — бурые. К. распространен в средней и юж. части Сибири, в Приамурьи, Уссурийском крае и в Казахстане; на запад проникает до Кирова, Куйбышева, Оренбурга и Уфы. К. является ценным пушным' зверьком и ежегодно добывается в пределах СССР в числе нескольких сотен тысяч штук.

К. добывают обыкновенно различными самоловами (капканами, черпаками, кулемками, плашками и силками), редко ружьем и собакой.

Колонковая пушнина идет на экспорт. Шкурка К. обычно окрашивается и употребляется на имитацию более дорогих видов пушнины. Из хвостовых волос К. изготовляются лучшие («колонковые») кисти для акварельных красок.

КОЛОНТИТУЛ, заголовок, помещаемый на каждой странице книги или журнала. «Живой» К. отражает содержание страницы или главы.

«Мертвый» К. является повторением заглавия и как не имеющий существенного значения в советских изданиях не допускается.

КОЛОРАДО (Colorado), один из группы горных штатов в зап. части США, на стыке Великой равнины со Скалистыми горами (см.), граничит со штатами: Уайоминг (Вайоминг) — на С., Небраска — на C. — В., Канзас — на В., Оклахома и Ныо Мексико — на Ю., Юта  — на 3. Площадь  — 270 тыс. км2; население  — 1.072 тыс. (1935). Административный центр  — Денвер; значительные города: Пуэбло, Колорадо-Спрингз. Весь центр и запад К. заняты высокими горными цепями; многие вершины превышают 4 тыс. м над ур. м. Между горами — моренные долины. На В. от горного хребта — Великая равнина. К. — гидрографический узел, где начинаются истоки больших 16*
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