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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

ляющих север Азии. Причисление К. я. кт. н. палеоазиатским языкам (см.) является чисто условным. Близкими (по своему строю, лексике, морфологическим особенностям) к К. я. были исчезнувшие ныне языки аринов, ассанов и коттов, населявших предгорье Саян, где они (уже к началу 19 в.) подверглись полному отуречению. Начало изучения К. я. положено М. А. Кастр еном (см.), им же был исследован И ЯЗЫК КОТТОВ.

Наиболее характерными особенностями этих языков Кастрен считает, во-первых, изменчивость у ряда имен корневого гласного при образовании формы множественного числа (tip  — собака, tap — собаки) и, во-вторых, образование форм спряжения путем присоединения к основе глагола персональных префиксов (в ряде случаев сопровождаемого изменением гласного основы). Материалы Кастрена были использованы Рамстедтом, отметившим ряд словарных параллелей кетского языка с тибетским, бирманским, японским и китайским. Академик Марр (см.) сделал ряд сопоставлений между К. я. и шумерским и хеттским. За последние годы новый материал по кетскому языку был собран Н. К. Каргером.

Лит.: Сastг ё n М. A., Versuch einer Jenissei-ostjakischen u. Kottischen Sprachlehre nebst Worterverzeichnissen aus den genannten Sprachen, Ptb., 1858; Rams t e d t G-., Uber den Ursprung der sogenannten JenisseiOstjaken. Journal de la Soci6t6 Finno-ougrienne, Helsingfors, 1907, Bd XXIV; Mapp H. Я., От шумеров и хеттов к палеоазиатам. Доклады Акад, наук, серия В, Л., 1926, ноябрь — декабрь; К аргерН. К., Кетско-енисейско-остяцкий язык, в сб. «Языки и письменность народов Севера», в. 3, М. — Л., 1934.

КЕТТЕЛ (Cattell), Джемс Меккин (р. 1860),

американский психолог-идеалист. Специализировался у Вундта в Лейпциге. С 1888 по 1891  — профессор психологии Пенсильванского ун-та. С 1891 по 1917  — проф. Колумбийского ун-та в Нью Норке. Редактировал журналы: «Psychological Review», «Science», «Popular science monthly», «Scientific monthly». C 1907 редактирует журнал «American naturalist», a c 1915  — редактор одного из распространеннейших педагогических журналов «School and society». Его работы над психологическими измерениями индивидуальных различий людей страдают буржуазной ограниченностью и метафизичностью.

КЕТТЕЛЕР (Ketteler), Эдуард (1836—1900), германский физик, работавший в области оптики. Наиболее известны его работы по дисперсии света.

КЕТТУНЕН, Лаури Эйнари (р. 1885), крупный современный финляндский лингвист, профессор Гельсингфорсского ун-та, специалист по прибалтийско-финским языкам, изучаемым им преимущественно со стороны истории звуков.

Значительный интерес представляет статья «Eraita erimielisyyksia tieteemme kysymyksista», Helsinki, 1925 (журнал «Virittajii», 1924, № 4—5), ставящая под сомнение нек-рые положения о древности сингармонизма гласных и о древности чередования степеней звуков.

Важнейшие работы К. — помимо многочисленных работ, помещенных в журнале «Suomi» (за 1909—1915/16, 1920, 1925 гг.): об эстонском языке — Viron kielen йапnehistorian paapiirteita, Helsinki, 1917; Eestin kielen «aannehistoria, Duusittu painos, Helsinki, 1929; о венском  — LOunavepsa haalik-ajalugu, I — II, Tartu, 1922; о лив•ском — Untersuchung uber die livische Sprache, Tartu, 1925; о финских-суоми диалектах — Suomen murteet, I — II, Helsinki, 1930.


 Д, Б.

КЕТЫ (енисейцы, енисейские остя - •к и), народ, живущий в Туруханском районе Красноярского края по берегам р. Енисея отустья р. Сыма до р. Курейки, в низовьях р.

Подкаменной Тунгуски и по всему течению притока Енисея — р. Елогуя. Численность — около 1.500 чел. Основные занятия К. — рыболовство и пешая охота. У К. по левому берегу Енисея встречается также мелкое оленеводство. В юж. районах у К. распространено собаководство.

В социальной организации К. до недавнего времени сохранились пережитки родового строя и деление на две экзогамные группы (сенусса).

В наст, время хозяйство К. быстро реконструируется; вместе с коллективизацией идет процесс оседания.

Лит.: Анучин В. И., Предварительный отчетно поездке к енисейским остякам в 1905, «Изв. Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии...», СПБ, 1906, № 6; Долгих Б., Кеты (История закабаления царизмом и послереволюционный культурнохозяйственный рост), Иркутск — М., 1934.

КЕТЬ, р. в Зап. — Сиб. крае, правый приток

Оби, в к-рую впадает двумя устьями, отстоящими одно от другого на ПО км. Длина 875 км.

Берет начало из болот. К. имеет много протоков; извилиста, течение тихое; ширина 200—500 м. Долина К. широка, хорошо разработана; две террасы. Берега лесисты, невысоки.

Сплав, судоходство до р. Озерной. К. входит в систему Обь-Енисейского канала.

КЕФАЛ. В мифах древней Греции рассказывалось о том, как К. был похищен полюбившей его богиней утренней зари Эос, и о том, как он во время охоты нечаянно насмерть ранил свою жену Прокриду. Миф о Кефале — излюбленный сюжет вазовой живописи. По имени Кефала назывался один из аттических демов  — Кефале.

КЕФАЛИ, Mugilidae, сем. рыб из отр. кефалевидных (Mugiliformes). Характерные признаки: тело удлиненное, сжатое с боков и спереди несколько приплюснутое, покрытое крупной, обычно циклоидной чешуей, заходящей и на голову; поперечный маленький рот с слабо развитыми зубами или без них; широкая жаберная щель, жасингиль (Mugii chelo). берные перепонки свободные, жаберных лучей 5—6; желудок из 2 отделений; кишечник очень длинный; спинных плавников 2, грудные плавники сидят высоко.

Известно несколько родов и до 100 видов. В водах СССР имеются следующие виды: в Черном и Азовском морях — Mugii cephalus (лобан), Mugii (Liza) chelo, Mugii (Liza) capito (кефаль), Mugii (Liza) saliens, Mugii (Liza) auratus; у рыбаков виды, кроме лооана, имеют различные названия  — чуларь, сарианак, остронос, сингиль. В ДВК ловится пиленгас (Mugii haematochilus или Mugii joyneri borealis). К. обитают в соленых и пресных водах тропического и умеренного поясов; многие из морских К. заходят в пресные воды. У сев. берегов Черного м. К. нерестятся в августе — сентябре. Места выкорма молоди ограничиваются лиманами и схожими частями моря. Большое значение в нагуле имеют Кубанские лиманы. Миграции совершаются всеми возрастными группами в Азовское море на нагульные площади лиманов и обратные — на зимовку в Черное море (бухты Севастополя, Балаклавы и Кавказского побережья). Промысел ведется: в лиманах — котцами (чуларочными артелями); в море — особыми «рогожами», подъемными сетяными заводами «каравиями» и т. н. порежными сетями. К.
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