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				Эта страница не была вычитана

быта школьников. В то же время автору удалось рядом с отрицательными сторонами школьной жизни, отрицательными типами школьников и окружающих их людей показать морально здоровую советскую молодежь. Вторая часть «Дневника» (Костя Рябцев в вузе) вышла под заглавием «Исход Никпетожа». Наряду с Костей Рябцевым, еще не определившимся, но искренним, бодрым, советским юношей с широкими жизненными запросами, в к-ром уже отчетливо чувствуется будущий активный участник социалистич. строительства, одним из главных действующих лиц этой книги является бывший школьный преподаватель Кости  — Никпетож (школьное сокращение  — Николай Петрович Ожегов). Это — интеллигент старого поколения, человек искренний, но страдающий раздвоенностью и чувством «обреченности».

После долгих поисков своего места в революции Никпетож находит его в советской деревне в качестве почтальона кольцевой почты, включается в строительство социализма и излечивается от разъедающих его сомнений. Аналогичная тема — судьба интеллигента-индивидуалиста в революции — затронута и в романе О.

«Три измерения». Однако у героини этого романа Калерии Липской более чуждая психология, нежели у Никпетожа, и судьба ее трагична  — Липская кончает жизнь самоубийством. Этот трагич. исход слабо мотивирован и представляется читателю неубедительным.

За последнее время О. много внимания уделял работе q молодыми литературными кадрами, оказывая творческую помощь начинающим писателям.

Соч. О : Рассказы, изд. «Круг», М. — Л., 1925; Дневник Кости Рябцева, 2 изд., Гиз, М. — Л., 1927; Следы динозавра (Повести), изд. «Молодая гвардия», М. — Л., 1928; Исход Никпетожа, изд. «Молодая гвардия», М. — Л., 1930; Крушение антенны (Рассказы), изд. «Сов. литература», М., 1933; Три измерения, изд. «Федерация», М., 1933.

ОГНЕВАЯ КОРОБКА, топка локомобильного или паровозного котла, в которой происходит сгорание топлива. Внутри огневой коробки помещается колосниковая решотка, на к-рой сжигается топливо. В зависимости от вида топлива О. к. имеют различный внутренний объем и разные размеры. Изготовляются они из стали и реже из меди. О. к. делаются обычно выдвижными, причем вместе с ними выдвигаются и гее дымогарные трубы.

ОГНЕВАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, лесопольная, одна из форм перелога, при к-рой восстановление использованного плодородия почвы производится путем забрасывания пашни, без всякой обработки и ухода за ней, на 20—30 лет.

На протяжении этого периода времени пашня покрывается лесом. При обратном, использовании заросшей лесом пашни под посевы с. — х. культур лес вырубается, и вся годная древесина используется как строительный и поделочный материал, а хворост и пни тут же на месте сжигаются, почему О. с. з. известна еще под названием огница, или палы. После проведения соответствующей обработки земля занималась под посевы с. — х. культур. О. с. з. имела распространение в условиях хищнического капиталистического сельского х-ва в б. царской России. В условиях социалистического земледелия огневая система земледелия ликвидирована.

ОГНЕВКИ, Pyralididae, семейство бабочек (см.).

Некоторые О. вредны, напр. луговой мотылек, кукурузный мотылек (см.), пчелиная или восковая молъ (см.). Капустная О. (Mesographeforficalis) бело-желтоватая, с косыми полосами от вершины крыла; желто-зеленая гусеница ее живет на капусте и др. огородных крестоцветных; меры борьбы — опрыскивание мыльной водой, мышьяком. Мучная О. (Pyralis farinalis) фиолетово-бурая, с оливково-зеленым рисунком; крылья — до 30 мм в размахе; портит муку, зерно; меры борьбы  — вентиляция, окуривание сероуглеродом. Зерновая О. (Ephestia elute 11а), крылья узкие, красновато-серые, до 15 мм в размахе; беловатая гусеница ее водится в сухих плодах, печеньи, шоколаде, зерне; меры борьбы  — дезинфекция сероуглеродом, формалим огневка. ном, хлорпикрином.

Амбарная О. (EphestiakiihniQlla), крылья свинцово-серые с черточками и точками, размахом до 25 мм; гусеница розовато-белая, живет в муке, сухих фруктах,’ конфетах; меры борьбы — те же. Подсолнечная О. (Ношоеosoma nebulella), крылья желтовато-белые, крапинами, до 27 мм в размахе; гусеница серо-зелено-желтая, портит семена подсолнуха; меры борьбы — выведение устойчивых, «панцырных» сортов подсолнуха. Гусеница еловойО. (Dioryctria abietella) выгрызает шишки ели, сосны, пихты. Желтая и бурая травянки (Crambus lutullus и С. jucundellus) портят всходы хлебов и луговые злаки. Гусеницы родов Nymphula, Cataclysta, Acentropus ведут водный образ жизни; самки Acentropus даже и во взрослом состоянии остаются под водой.

ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, см. Подсечно-огневое земледелие.

ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЫ, общее наименование трех южно-американских индейских племен: яган, алакалуф и чоно, обитавших на южном и зап. берегах Огненной Земли и прилежащих мелких островках. К О. принадлежит территориально и племя она, причисляемое' по языку к группе патагонцев (см.). О. являлись одними из наиболее отсталых племен Юж. Америки; занимались собирательством, охотой и рыболовством.

Были описаны Дарвином, посетившим их во время своего путешествия на корабле «Бигль».

Оттесненные колонизацией в самые нездоровые местности и зараженные социальными болезнями, в наст, время почти вымерли.

Лит.: Agostini A. M., Zehn Jahre im Feuerland...> Lpz., 1924; Mission sclentlfique du Cap Horn, 1882—83, t. VII — Hyades P. et Deniker J., Anthropologic, ethnographic, P., 1891; Cooper J. M., Analytical and critical bibliography of the tribes of Tierra del Fuego... (Bureau of American ethnology, Washington, 1917, 63 Bulletin).

ОГНЕМЕТ, прибор, состоящий из резервуара, в к-ром помещается горючая смесь (нефть, керосин и бензин), гибкого шланга и брандспойта с зажигалкой. Он предназначен для поражения живой силы противника струей огня на дистанциях 25—30 . и(ранцевый О.). О. впервые был применен германскими войсками во время первой мировой империалистич. войны 1914—1918. О. бывает ранцевый (носимый одним бойцом), траншейный (стационарный) и фугасный.

Огнеметание из траншейных и ранцевых О. производится короткими (1—2< сек.) выстрелами (вспышками) путем открытия затвора.

Жидкость, находящаяся в резервуаре, под давлением сжатого воздуха устремляется по шлангу к брандспойту и по выходе загорается
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