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КЗЫЛ-КУМЫ (Кызыл-кум, т. е. «красные пески»), пустынное, в значительной мере песчаное пространство между 41—45° с. ш., 60—68° в. д., на междуречьи Аму-дарьи и Сырдарьи. К. — к. на Ю. граничат с Голодной степью и отрогами Памиро-Алайских цепей (хребты Нура-тау и Ак-тау), а также с Бухарским оазисом в дельте Зеравшана. С Ю.-З. К. — к. отграничены от Туркменских Кара-кумов долиной Аму-дарьи, а на С.-З. оканчиваются на Аральском побережьи. На С. и В. К. — к. ограничены долиной р. Сыр-дарьи, отделяющей их от Приаральских Кара-кумов и хребта Кара-тау.

Площадь К. — к. около 300 тыс. км2. К. — к. принадлежат в зап. части Каракалпакской АССР, в сев. и вост. — Казахской ССР и в юж. — Узбекской ССР.

Кзыл-кумы в целом являются в различной степени расчлененной равниной, имеющей пологий общий уклон к северо-западу, понижаясь от 300 м у подножий Нура-тау до 53 м на берегах Арала. Положение К. — к. в поясе пустынь, с резко-континентальным климатом, суровой зимой (до  — 40° в Казалинске) и жарким летом (до +44, 4°), значительной сухостью воздуха и малым количеством осадков, колеблющихся от 97 до 120 мм в год, обусловливает общий пустынный облик К. — к. Однако ландшафты К. — к. далеко не однородны. Основными являются след.: 1) останцовые возвышенности, сильно размытые и развеянные, сложенные небольшими широтными хребтами сильно нарушенных складчатостью палеозойских слоев и массивами изверженных пород. Таковы хребет Султануиз-даг, прилегающий к дельте Аму-дарьи, а также возвышенности Букан-тау, Алтын-тау, Кульджук-тау и др., расположенные гл. обр. в центральных частях К. — к. 2) Платообразные подгорные районы, сложенные слабо нарушенными меловыми и третичными породами. Эти участки сильно размыты и развеяны, часто бывают покрыты тонким плащем песка. 3) Песчаные массивы, образованные полузакрепленными песками, поросшими песчаной осокой (Carex physodes), кустарниками саксаула и джузгуна (Calligonum, Astragalus и др.). Имеют грядовый рельеф, ориентированный меридионально. Относительная высота гряд — отЗдо 15 и даже 20 м. Оголенные барханные пески, местами (Каракульский район) наступающие на оазис, встречаются преимущественно по окраинам К. — к., в районах усиленного выпаса скота.

Пески занимают бблыпую часть К. — к. Происхождение песков различное: частью от развевания коренных пород, частью от перевевания древних речных наносов (главным образом Сырдарьи). 4) Районы суглинисто-супесчаных древних речных наносов, охватывающие преимущественно северо-западную часть К. — к.; здесь сохранились следы древних русел Сыр-дарьи, указывающие на отступание дельты к С. К этим районам часто бывают приурочены такыры (см.). Пески, распространенные здесь пятнами, маломощны и имеют волнистую или мелкобугристую поверхность.

К. — к. населены кочевыми полу оседлым населением (каракалпаки, казахи и узбеки), занимающимся животноводством. Разводятся гл. обр. овцы (в юж. районах каракулевые), а также козы, верблюды, лошади, крупный рогатый скот. Хозяйства либо постоянно находятся в К. — к. либо откочевывают в пески из речных долин только на лето. Хозяйство в К. — к. базируется на родниковых и грунтовых водах; по 248

следние во многих районах оказываются засоленными. В Тамдинском районе и в нек-рых др. участках есть небольшие посевы. Количество воды и пастбищные условия К. — к., особенно в песчаных районах, позволяют использовать их для животноводства интенсивнее, чем это было до сих пор, и не только кочевым, но и оседлым методом. Большую ценность представляют заросли саксаула как топливо в окружных оазисах.

Останцовые горы К. — к., являясь связующим звеном между Тянь-шанем и Уралом, во многом сходны с Уралом по своему строению; в них найдены пегматитовые жилы с бериллом, колумбитом, содержащим примеси тантала и ниобия, с оловянным камнем, слюдой и полевым шпатом. Известны также месторождения магнезита, графита и бирюзы. Практическое значение могут иметь месторождения асбеста, талька, охры и, быть может, меди и фосфоритов.

Б. Федорович.

При Советской власти достигнуты большие успехи в области хозяйственного строительства в Кзыл-кумах. В южной части, являющейся крупнейшим в Советском Союзе районом каракулеводства, создан ряд крупных каракулеводческих совхозов и колхозов. В юго-восточном углу, в долине Сыр-дарьи, осуществлены большие ирригационные работы, на основе к-рых развертывается хлопководческое хозяйство. Караванный путь, пересекающий К. — к. с С. на Ю. (до Казалинска на Сыр-дарье), в наст, время (1936) превращается в авто-гужевой.

Исключительное значение имеют организуемые ежегодно экспедиции Академии наук, в результате к-рых поставлены важнейшие проблемы народнохозяйственного строительства в Кзылкумах: проблема развития добывающей промышленности, водная проблема, транспортноирригационного строительства на Аму-дарье и др.

Лит.: Герасимов И. П. и Чихачев П. К.» Геологический очерк Кызыл-кумов, «Труды Главного геолого-разведывательного управления», М. — Л., 1931, вып.

82; Каракалпакия. Труды первой конференции по изучению производительных сил Каракалпакской АССР,, т. I — II, Л., 1934; Кызыл-кумы, т. I, Кызылкумская геохимическая экспедиция Академии наук СССР, вып. 1, Л.„ 1933; Каракалпакия, Геология и полезные ископаемые Кызыл-кумов. Труды Каракалпакской комплексной экспедиции 1931—1932 гг., т. IV, М. — Л., 1935; ТаджикоПамирская экспедиция 1934 года, М. — Л., 1935; Каракалпакия, Пески каракалпакских Кызыл-кумов, том II, Москва — Ленинград, 1936.

КЗЫП-ОРДА (б. Перовск), город, районный

центр в Южно-Казахстанской обл. Казахской ССР, станция Ташкентской железной дорогиг на правом берегу Сыр-дарьи; 30 тыс. жит.

(1933). Район пустынно-степной, животноводческий, с поливным земледелием по долине Сырдарьи; главная культура — рис. При Советской власти создана значительная промышленность.

Рисоочистительный завод, кирпичное, черепичное и кошмовязальное производства, мясокомбинат, электростанция, типография. К. — О. была в прошлом кокандской крепостью (Ак-мечеть).

Крепость была захвачена в 1853 русскими войсками. С 1924 по 1928 была столицей Казахской ССР.

КИАНИТ, см. Дистен.

КИАНТО, Ильмари (р. 1874), финский писатель. Сын пастора. Ранние произведения егонаправлены против официальной церкви, капиталистического города и идиллически рисуют деревенскую жизнь. Мелкобуржуазным индивидуализмом и сентиментальностью проникнуты сб. стихов «Песни гребца», и «Мар-
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