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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

тельства национальных республик и областей; в исследовательской работе, помимо научных учреждений центра, деятельное участие принимают многочисленные научные и краеведческие институты на местах — За границей работа по изучению кавказских языков ведется преимущественно в Австрии (Вена), . Франции и Норвегии (Осло).

Лит.: Помимо указанной в тексте  — Немировский М. Я., Из прошлого и настоящего кавказской лингвистики, Владикавказ, 1928; Беляев, Библиография по этнографии и лингвистике Кавказа, в сб. «Культура и письменность горских народов Сев. Кавказа», Ростов, 1931, стр. 145—171; Сб. «Языки Сев. Кавказа и Дагестана», т. I, М. — Л., 1935; D 1 гг A., Einfuhrung in das Stadium der kaukasischen Sprachen, Lpz., 1928 (с библ, более ранней лит.); D um е z i 1 G, Etudes comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-Ouest, P., 1932; его же, Introduction й la grammaire сошрагёе des langues caucasiennes du Nord, P., 1933. См. также литературу по отдельным языкам и группам языков, указанным в тексте.


 JL. ГвНКО.

КАВКАЗСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ, ведет свое начало от отдельных отря дов Красной гвардии и красных партизан, созданных в начале 1918 на Сев. Кавказе. Эти отряды вошли в состав Кубанской Революционной, затем Северо-Кавказской и, наконец, в ноябре 1918  — XI армии. Летом 1920 XI армия была переименована в Отдельную кавказскую армию (ОКА). В 1920 ОКА вела борьбу в Закавказьи против русских белогвардейцев и интервентов, оккупировавших Северный Иран. Она участвовала в боях за освобождение Грузии от меньшевиков. 14/VIII 1920 в ознаменование боевых заслуг ОКА получила от РВСР Красное знамя с орденом Красного знамени. В 1923 ОКА вторично награждена орденом Красного знамени от ВЦИК и переименована в Кавказскую краснознаменную красную армию. В состав КККА входят национальные части (азербайджанские, армянские и грузинские), к-рые воспитываются в духе интернационализма.

КАВКАЗСКАЯ ПАЛЬМА, Buxus sempervirens, неправильное название небольшого дерева или кустарника самшита (см.), ничего общего с пальмами не имеющего. Древесина его нередко называется пальмовым деревом.

. КАВКАЗСКАЯ РАСА, белая раса, по Блуменбаху (см.), одна из 5 основных человеческих рас, включающая европейцев (за исключением лопарей), зап. азиатов и сев. африканцев; наиболее чистыми представителями К. р. Блуменбах считал обитателей Кавказа (отсюда и название). Современные ученые относят все эти народы к разным расовым типам, и термин «К. р.» представляет теперь лишь исторический интерес.

КАВКАЗСКАЯ ЧЕРНИКА, или кавказская брусника, Vaccinium Arctostaphylos, см. Брусника.

КАВКАЗСКИЕ ВОЙНЫ. Стремление царского правительства к расширению территории колониальной эксплоатации и к захвату торговых путей, связывавших России?, с восточными (через Каспийское море) рынками, а также стратегические интересы явились основными причинами завоевания Кавказа царизмом. Начало проникновения царской России на Кавказ относится еще ко второй половине 16 в. Захват Поволжья обеспечивал русскому купечеству выход в Каспийское море и поставил перед царизмом задачу овладения каспийской частью «шелкового пути» в Персию и в первую очередь устьями Терека и побережьем Дагестана. С 1554 начинаются деятельные дипломатическиесношения с Кабардой и Дагестаном (шамхальство Тарковское), а с 1567 в устьях Терека основывается городок Терки. Низовья Терека к этому времени были уже заняты переселившимся с Дона и Волги казачеством. Открытое военное наступление царизма на Приморский Дагестан осуществляется в начале 17 в. Поход Бутурлина и Плещеева на Терки в 1604 начинает историю К. в., закончившихся лишь в середине 19 в. Первое нападение царских войск было отбито.

Завоеванияцаризма на Кавказе в 18 в. Новая попытка завоевания Кавказа была предпринята Петром I, к-рый по указу 1720 поселил на нижнем берегу Терека 5 казачьих станиц, а во время своего персидского похода 1722 захватил все дагестанское побережье с Дербентом включительно. Кубинский хан в 1722 «добровольно» вступил в подданные Петра I. Согласно договору между Россией и Турцией, в 1724 Баку был отделен от Ширвана и перешел под власть русского царизма. Но этот захват был непродолжительным. Усиление Персии при Надиршахе, с одной стороны, и ослабление военной мощи царизма при преемниках Петра, с другой, привели к восстановлению в Дагестане персидского влияния. Устья Терека продолжали оставаться крайней южной границей царских завоеваний. Царизм усиленно укрепляет район нижнего Терека, как будущую операционную базу. В 1739 из нижне-теречных казачьих станиц была организована Кизлярская укрепленная линия. Завоевание украинской степи и Крыма в Русско-турецких войнах 1774 и 1791 порождает стремление царизма к завоеванию Черноморского побережья и по-новому ставит вопрос о сев. — зап. Кавказе. Кучук-Кайнарджийский мир (см.) (1774) предусматривал независимость кубанских горцев от Турции, что облегчало завоевание их царской Россией. Однако, царизму нужны были не только черноморские берега Кавказа, в большинстве гористые и не игравшие в то время заметной роли в торговле с Зап. Европой. Плодородную предкавказскую равнину русские помещики рассматривали как прямое продолжение украинских степей и как объект для дальнейшего территориального расширения, для дележа земель между владельцами крепостнических латифундий. В этих целях в 1763 основывается крепость Моздок, а в 1777—80 сооружаются крепости и укрепления линии от Моздока до Азова. Вслед за этим по указу 1782 начинается раздача российскому дворянству захваченных земель. Всего в общем до 1804 крупными участками роздано было более 600 тыс. десятин. В числе кавказских землевладельцев в это время состояли князь Вяземский, граф Безбородко, Воронцов, Чернышев и другие представители крупнейшего дворянства.

В1783 командир кубанского корпуса А. В. Суворов частью истребил, а частью выселил в неплодородные приуральские степи кочевавших в кубанских степях ногайцев. Лишь небольшая часть их бежала за Кубань. В 1784 шамхал Муртаза Алий под угрозой царских войск отправил просьбу Екатерине II о принятии его в подданство, а в Г 86 торжественно принес присягу.

Этим царизм начал продвижение в Дагестан с севера. Кавказская линия в 1791 была перенесена на р. Кубань. Завоеванные т. о. земли на пространстве от Тамани до Усть-Лабы (Черноморская линия) были заняты переселенными
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