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ОГУРЕЦ, Cucumis sativa, однолетнее растение из сем. тыквенных. Стебли 1—4 м длины, стелющиеся или лазящие, с неветвистыми усиками. Листья, как и стебли, жестко-волосистые, у типичных представителей с 3—5 острыми зубчатыми лопастями, но есть О. и с цельными сердцевидно-округлыми листьями. Цветки желтые, однополые, одцодомные. Мужские в небольших щитРис. 1. Слева — женский две  — ках> женские одиток, в середине — диаграмма ночные. В мужских цветка, & справа  — мужской цветках (т. Н. пуСТОцветок. цвет) 4 тычинки срастаются попарно, 5  — я — свободна. Опыление  — пчелами и осами; при тепличной и парниковой культуре О. необходимо искусственное опыление или разведение партенокарпических сортов. Плоды (по ботанич. терминологии относимые к типу ягод) б* ч. удлиненные, гладкие или бугорчатые, бороздчатые; есть сорта с шаровидными, яйцевидными, серповидными и змеевидно изогнутыми плодами. Хозяйственной спелости (для употребления в пищу) плоды достигают через 8—10 дней после оплодотворения, а полной зрелости <так наз. семенники) позднее. Длина плодов ОТ 5 ДО 75 см; Се  — Рис. 2. Нежинский огурец, сменники бывают б. ч. с сетчатой поверхностью. Родина О., вероятно, с.-в. Индия. В Египте их разводили уже за несколько тысяч лет до хр. эр. У некоторых мелкоплодных сортов О. для маринования снимаются молодые завязи (см. Корнишоны).

Питательность О. ничтожна; они имеют ркусовое и освежающее значение.

В культуре имеется несколько сот сортов О.; наиболее известны в СССР нежинские и муромские О. По занимаемой площади О. занимает •одно из первых мест среди овощных культур (ок. 300 тыс. га). Культура О. доходит до 60° с. ш., а в закрытом грунте — до полярного круга. Лучшая температура для О. 22—27° днем и 15—20° ночью.

Плодоносить О. начиРис. з. Муромский огурец, нают через 2 месяца после посева;норма высева семян О. — 5 кг на 1 га. В севообороте огурцы идут первой культурой по органическому удобрению; хороший урожай огурцы дают после клевера, а также на целинных и залежных землях. Для посева в открытом грунте предпочитаются защищенные от холодных ветров открытые солнечные места.

Почва должна быть легко проницаемая, несколько влажная, без близкого стояния грунтовых вод.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА, Borrago officinalis, то же, что бурачник (см.); травянистое растение с запахом огурцов, сем. бурачниковых.

ОГУРЧИНСКИЙ, остров в вост, части Каспийского моря, в Туркменской ССР. Тянется узкой полосой с С. на Ю. Площадь  — 44, 8 км2.

Сложен новейшими морскими отложениями.

Рыболовство.ОД (Aude), департамент на крайнем юге Франции, расположен у Средиземного м. Территория  — 6, 3 тыс. км2; население  — 285, 1 тыс. человек (1936). Главный город  — Каркасонн.

Промышленность развита слабо (есть небольшие текстильные, кожевенные, металлообрабатывающие и др. предприятия). Большое значение имеет сельское х-во — культура пшеницы, кукурузы, олив и особенно виноградарство; О. дает ок. 13% продукции франц. виноделия. Среди хозяйств — значительный процент кулацких.

ОДА (греч. ode — песнь), особый вид лирической поэзии. В античной поэзии О. назывались вообще стихотворения. В зависимости от тематики О. разделялись на хвалебные, плачевные и т. п. Образцами О. считались в греческой поэзии оды Пиндара (см.). Характерным признаком О., относившейся кт. н. дорической лирике, являлась серьезность содержания, связанного с общественно-значимой тематикой, в отличие от т. н. эолийской лирики, имевшей субъективно интимный характер. К одам относились гимны, дифирамбы и пр. Она отличалась сложным построением (строфа, антистрофа и эпод), связанным с тем, что О. исполнялась танцующим хором, к-рый во время пения строфы делал поворот, во время антистрофы — поворот в обратную сторону, а исполняя эпод (к-рый был короче первых двух частей), оставался на месте. В римской поэзии О. связана, гл. обр., с именем Горация Флакка (см.), к-рый в значительной мере отступал от ее первоначальной структуры. В новой литературе О. появляется в эпоху Ренессанса и развивается под влиянием античных образцов (во Франции  — РонСар, 1524—85; в Италии — Кьябрера, 1552—1637). Новое содержание О. получила в поэзии классицизма в конце 17 века и в 18 веке^ первоначально во Франции, а затем и в других странах, в частности в России (оды Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, Державина и др.). Сохраняя лирическую приподнятость, О. в то же время начинает давать широкое описание событий и героических характеров, т. е. переходит из лирического в лирико-эпический жанр. Героическое содержание оды определяло и ее формальную структуру  — исключительную патетичность изложения: Вот Ода к небесам полет свой устремляет, Надменной пышности и мужества полна С богами речь ведет в своих строках она, — так характеризовал оду Буало, посвятивший ей особое «Рассуждение об Оде». Ода выражала восторженное настроение поэта, потрясенного величием изображаемых им людей и событий: Восторг внезапный ум пленил, Ведет на верх горы высокой.

(Ломоносов)

Отсюда насыщенность О. восклицательными и вопросительными интонациями, тяготение к исключительным по своей изобразительности тропам («Брега Невы руками плещут»  — Ломоносов) и т. п. В России первые образцы О. дал Тредьяковский («Ода торжественная о сдаче города Гданска»), но действительно художественные О. появились лишь у Ломоносова.

В отличие от придворных русских одописцев, Ломоносов сумел насытить свои О. широко общественным содержанием, тематикой национального значения, пафосом научного и культурного развития. В поэзии Державина О., с одной стороны, значительно расширила свои те-
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