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					Эта страница не была вычитана

d’Italie», т. I, 1848, том II, 1852, и др.). Наиболее известным его произведением этого периода является «La Revolution», посвященное революции 1789 (1865, 2 тт., есть русский перевод). К. вернулся во Францию после переворота 4/IX 1870. Он был избран в Учредительное собрание и заседал там на крайнелевом крыле вместе с Луи Бланом, Пейра и др., к-рых Маркс окрестил «доктринерами».

Его политический радикализм не шел далее борьбы с Наполеоном III. К Коммуне он отнесся враждебно, хотя опять-таки протестовал против жестокостей при ее подавлении.

Из патриотических соображений он также высказался против мирного договора с Пруссией.

К., как всякий мелкий буржуа, не отличался последовательностью. Отсутствие определенности чувствуется и в его исторических произведениях. Описывая борьбу жирондистов и якобинцев, он высказывался в пользу первых, хотя в то же время считал их людьми, жившими иллюзиями. По своей общей концепции революции он был ближе к Мишле, чем к Луи Блану. Будучи деистом и ярым противником иезуитов, он одновременно критиковал Штрауса за его «Жизнь Иисуса», считая высказывания Штрауса слишком радикальными. Научная ценность исторических работ Кине не велика.

КИНЕЛЬ, рабочий поселок, районный центр в Куйбышевском крае, станция жел. дороги им. Куйбышева, в 41 км к В. от г. Куйбышева, начальный пункт ж. — д. линии на Оренбург и далее на Ташкент; 7.100 жит. (1933). Главные с. — х. культуры района  — пшеница и подсолнечник. Залежи серы, гипса, битуминозных известняков.

КИНЕЯЬ-ЧЕРКАССЫ, село, районный центр в Куйбышевском крае. Расположено в заволжской части края, близ ст. Толкай жел. дороги им. Куйбышева, в 110 км к С.-В. от г. Куйбышева; 12.800 жит. (1933). МТС, электростанция, мастерская пожарных ходов и типография. Кустарные кузнечное и веревочное производства. Район зерновой. Сахарная и мукомольная промышленность (сахарный завод при ст. Тимашево, мельница при ст. Толкай). 13 мелких мельниц, маслодельные и сыроваренные (брынза) заводы. Природные богатства — горючие сланцы и нефть — еще мало разведаны.

КИНЕМАТИКА, отдел теоретической механики, к-рый изучает перемещение тел, отвлекаясь от вызывающих его причин (сил).

К. и теоретическая механика. Отсутствие понятия силы резко отличает кинематику от остальных отделов теоретической механики. Прежде всего сильно суживается понятие движения; в К. под движением подразумевается изменение положения и ориентировки тела с течением времени. Понятие же механического движения включает в себя и силовое воздействие одного тела на другое и передачу энергии (механической) от одного тела к другому. Во-вторых, массы движущихся тел в кинематике не принимаются во внимание; можно даже рассматривать в К. движение таких объектов, как точки пересечений двух движущихся прямых, движение светового дайгона.

В-третьих, размеры и форма движущихся тел в К. не имеют того значения, как в других отделах механики. В К. можно заменить образ, движение к-рого изучается, более простым, напр. твердое тело — тремя его точками, не лежащими на одной прямой, плоскую фигуру (если дви 292 жение происходит в ее плоскости) — двумя точками этой фигуры. Можно также увеличивать размеры тел, движения к-рых изучаются. Поэтому К. определяют иногда как учение о движении сколь угодно большого подвижного пространства одного (линия), двух (фигура), трех (тело) измерений относительно другого бесконечно-большого неподвижного пространства.

В-четвертых, отсутствие понятия силы сообщает К. еще одну особенность. Говоря о том, что тело движется, необходимо указать, относительно какой системы отсчета совершается это движение, т. е. какие тела предполагаются при этом неподвижными. В динамике в качестве такой системы принимается инерциальная система (см.); для другой системы отсчета вводятся еще силы инерции. В К. же в качестве системы отсчета можно взять любое находящееся в поле зрения тело. Поэтому напр. при чисто кинематическом изучении планетного движения системы Птолемея и Коперника были бы вполне равноправными, с точки же зрения классической динамики в качестве системы отсчета следует принять систему Коперника (точнее, систему отсчета, связанную с центром тяжести солнечной системы).

Отсутствие понятия массы и силы сближает К. с геометрией. С одной стороны, К. при своем обосновании пользуется теми аксиомами, к-рые уже установлены в геометрии, с другой — многие геометрические задачи решаются при помощи кинематических методов (кинематическая геометрия). С этой точки зрения К. определяют как геометрию четырех измерений, понимая под четвертым измерением время.

Как часть геометрии кинематика достигла значительного развития уже в древности. Понятия равномерного движения (прямолинейного и кругового) были известны уже Аристотелю (4 век до хр. эры), равно как и простейшие механизмы (зубчатые колеса). К этому времени относится получение кинематическим методом различных кривых (конхоида Никомеда, спирали Архимеда и др.). Несколько позднее (от Гиппарха до Птолемея  — 2 в. хр. э.) в связи с нуждами астрономии были детально изучены свойства эпициклоидального движения (планетные колеса). После возрождения математических наук в 16 и 17 вв. развитие К. шло вначале по пути, намеченному античными учеными. Эту тенденцию выражали работы Кардано и Леонардо да Винчи (кардановское движение, эллиптический циркуль и станок Леонардо да Винчи), изучение свойств циклоиды Паскалем, кинематический метод, предложенный Робервалем для построения касательных к кривым. После открытия аналитической геометрии (17 в.) вошло в употребление разделение кривых на алгебраические и механические. Но уже в первой половине 17 в. в развитии К. начинается новая эпоха: в связи с обоснованием Галилеем динамики К. от геометрии переходит к динамике.

Работы Галилея по изучению движения падающих тел обогатили К. понятием об ускорении.

Уже самим Галилеем были изучены равноускоренное движение по прямой линии и параболическое движение брошенного тела. Далее Гюйгенсом было введено в науку понятие о нормальном (центростремительном) ускорении в случае равномерного движения по окружности. В первой половине 17 в. Кеплером были исследованы движения планет по эллипсам с постоянной секториальной скоростью.
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