Перейти к содержанию

	
		
			
				

	
	

Главное меню
	
	


				
		

	
	Главное меню

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Навигация
	

	
		
			Заглавная страница
	Форум
	Свежие правки
	Новые страницы
	Авторы
	Литература
	Случайная страница
	Справка
	Пожертвовать


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Викитека]
	


		

		
			

	

Поиск
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				Найти
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			Создать учётную запись

	Войти



		
	




	

	

	
	

Персональные инструменты
	
	


		

	
		
			 Создать учётную запись
	 Войти


		
	





	
		Страницы для неавторизованных редакторов узнать больше
	

	
		
			Вклад
	Обсуждение


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 32. Каучук - Классон (1936)-1.pdf/118

							

	
	

Добавить языки
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			предыдущая страница
	следующая страница
	Страница
	Обсуждение
	изображение
	индекс


		
	




								

	
	русский
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	




							
				
							
								

	
	Инструменты
	
	


									
						

	
	Инструменты

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Действия
	

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	





	
		Общие
	

	
		
			Ссылки сюда
	Связанные правки
	Служебные страницы
	Постоянная ссылка
	Сведения о странице
	Цитировать страницу
	Получить короткий URL
	Скачать QR-код


		
	





	
		Печать/экспорт
	

	
		
			Версия для печати
	Скачать EPUB
	Скачать MOBI
	Скачать PDF
	Другие форматы


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

щается между двумя скрещенными николями, плоскости поляризации которых образуют углы в 45° с направлением электрического поля.

Первый николь служит поляризатором (см.), а второй — анализатором (см.). При отсутствии электрического напряжения на конденсаторе свет через второй николь не проходит. При наложении электрического напряжения линейно поляризованный луч после конденсатора становится в общем случае эллиптически поляризованным, и часть света проходит через анализатор. При этом в зависимости от величины приложенного напряжения эллипс будет более или менее вытянутым, а следовательно и интенсивность света, прошедшего через анализатор, будет зависеть от напряжения.

2) Магнитный К. э. (открытый в 1876) заключается в том, что прямолинейно поляризованный световой луч, испытавший отражение от ферромагнитного (например железного, никелевого, кобальтового и т. д.) зеркала, находящегося в сильном магнитном поле, делается поляризованным по эллипсу (см. Поляризация света).

КЕРСИ (Quercy), старая провинция Южной Франции, между Лимузеном и Лангедоком. В 12—13 вв. К. находился под властью графов Тулузских, затем попеременно принадлежал Франции и Англии и при Карле VII окончательно присоединен к Франции. Во время религиозных войн 16 в. К. подвергся жестоким опустошениям. В16и17вв. в К. происходили крестьянские восстания.

КЕРСНИК (Kersnick), Янко (1852—97), словенский писатель. Автор романов, повестей («Na Zerinjah», «Ciklamen», «Jaragospoda» и др.), в которых дано реалистическое описание общественной и нравственной скудости провинциального чиновничества и жизни словенского крестьянства. Керсник написал ряд юмористических рассказов и народных сказок. Участвовал в словенском национально-освободительном движении.

КЕРУАН, или К айру ан (Kairouan, Quairwan), город во Французской Сев. Африке, в Тунисе, в 50 км (по железной дороге) к юго-западу от порта Суссы (Сузы). Священный город тунисских мусульман, привлекающий ежегодно тысячи паломников. Постоянное население  — 21.530 чел. (1931), почти исключительно арабы. Значительный центр кустарной промышленности (шерстоткачество и обработка кож). В районе К. — месторождения железа и полиметаллических руд (свинец и цинк).

КЕРУБИНИ (Cherubini), Луиджи(1760—1842), крупный итальянский композитор. В 1780—1786 К. написал 10 опер на итальянские тексты, к-рыми завоевал широкую известность и благодаря к-рым получил место придворного композитора в Лондоне в 1784. В 1786 К. впервые посетил Париж, а в 1788 окончательно переселился во Францию. В Париже им написано 14 французских опер, из к-рых самые замечательные: «Лодоиска» (1791), «Медея», «Водовоз», «Анакреон» (1803). К  — считают одним из последователей Глюка (см.). В его операх драматическая выразительность соединяется с классической простотой и законченностью стиля. В эпоху французской революции К. создал ряд революционных гимнов; при образовании Парижской консерватории он в 1795 был назначен ее инспектором, а в 1821 директором и снова поднял упавшую было славу этого учреждения. К. написал значительное количество церковной музыки, шесть струн 228

ных квартетов, 17 кантат, 6 ф. — п. сонат, одну симфонию и много др. произведений. Творчество К. отличается мелодической четкостью, образцовой декламацией текста, знанием вокального и инструментального, стиля. Влияние К. распространилось на все последующее поколение композиторов, особенно оперных.

Лит.: HohenemserR., Luigi Cherubini, Sein Leben und Werke, Lpz., 1913; Quatrelles L’E# p i n e M., Cherubini, Paris, 1913; Кречмар Г., История оперы, Ленинград, 1925.

КЕРУЛЕН, Xерулюн, главная река с.-в.

Монголии. Берет начало в горах Гентей; течет сначала к Ю. (около 200 км), затем поворачивает к В. — С.-В.; впадает в озеро Далай-Нор.

По выходе из гор К. не имеет притоков и питается ключами и дождевой водой. Длина 850 км, глубина до 2 м. Вдоль реки идет тракт из УланБатора в Сев. Маньчжурию.

КЕРХА, Сей мере, река ю.-з. Ирана, берет начало в отрогах гор Загрос, на протяжении 2/3 своего течения протекает на Ю. — Ю.-В. по гористой местности в узкой долине. По выходе на равнину разделяется на ряд протоков, текущих к востоку в систему реки Керун и к югозападу в Шат-эль-Араб. Длина около 600 км.

Несудоходна, имеет резкие колебания уровня.

В нижнем течении используется для орошения.

КЕРЧЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН. Под этим названием подразумевается группа месторождений железных руд, располагающаяся в с.-в. части Керченского полуострова, у берегов Азовского моря и Керченского пролива.

По своему происхождению керченские руды являются типичными осадочными, образовавшимися в морских заливах некогда существовавшего киммерийского моря. Рудный пласт является вполне определенным и достаточно хорошо выдержанным стратиграфическим горизонтом, проходящим среди плиоценовых отложений, к-рые залегают здесь в весьма пологих, замкнутых синклинальных складках (мульдах). Рудный пласт выходит по краям мульд на земную поверхность и уходит в их центральных частях на различную глубину — от 30 м до 80 м. Мощность рудного пласта колеблется для различных мульд, но в общем уменьшается к краям мульд (2—5 м) и увеличивается к их середине, достигая здесь 12—20 м. Структурно керченские руды представлены гл. обр. оолитами (см.) бурого железняка, к-рые бывают связаны между собой песчано-глинистым, железистым и слабо-марганцовистым цементом. По минералогическому составу руды Керченского железорудного района считаются лимонитовыми, хотя этот вопрос изучен еще с недостаточной полнотой.

Промышленными рудами в К. ж. р. считаются руды с средним содержанием металлического железа — от 36% до 38 %. Из подчиненных примесей, входящих в состав руд К. ж. р., заслуживают особого упоминания мар ганец(0, 1. — 0, 11%), фосфор (0, 7—0, 8%), мышьяк (0, 16—0, 1%) и ванадий (0, 03—0, 04%). Значительное содержание фосфора заставляет считать руды К. ж. р. фосфористыми и пригодными для томасовского металлургического процесса, в результате к-рого, как известно, наряду с металлом получают томасовский шлак, идущий для удобрения полей; одновременно оказывается возможным получение пятиокиси ванадия, что еще увеличивает значение месторождения. Качество руды в вертикальном направлении в пласте непостоянно. Обычно верхние и нижние части рудного пласта беднее, средняя же часть наибо-
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