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					Эта страница не была вычитана

откуда поступает по назначению через разборный кран (7). После переброски кипятка уровень воды в нижней части К. и в питательном приборе понижается, поплавок питательного клапана опускается, благодаря чему открывается питательный клапан, и К. вновь наполняется автоматически до нужного уровня; К. действует таким образом беспрерывно. При такой конструкции исключена возможность получения непрокипяченной воды, так как уровень сырой воды автоматически удерживается на 150 мм ниже верха перекидной трубки, а вытеснение кипятка на такую высоту возможно лишь давлением пара, создающегося при температуре выше точки кипения.

К. — автоматы выпускаются с топками для всех видов твердого топлива. В хозяйствах, где имеются центральные паровые установки, К. обогреваются паром; в этом случае в нижней части К. вместо топки располагается луженый медный нагреватель. Давление пара может быть до 4 атм. Производительность К. при обогреве паром давлением в 4 атм. — 150—900 л/час.

Производительность К. на твердом топливе  — 100—600 л/час. В тех случаях, когда кроме кипятка требуется в большом количестве и дестиллированная вода, кипятильники вместо обычного питательного цилиндра снабжаются дестилляционно-питательным прибором. Дестилляционно-питательный прибор имеет два питательных шаровых клапана, расположенных один над другим. При действии верхнего шарового клапана К. работает на производство только одного кипятка. При действии нижнего шарового клапана уровень воды в перекидной трубе понижается, переброска кипятка прекращается, и происходит парообразование.

Пар поступает в конденсатор, где охлаждается водой, поступающей из водопровода. К. — автоматы выпускаются также со специальным холодильником для получения остуженного кипятка. Холодильный прибор заменяет собой обычный питательный прибор К. Наиболее распространенным видом К. — автомата в СССР являются К. «Титан», к-рые готовятся на производительность кипятка от 100 до 1.000 л/час.

(изготовляются на заводе «Вулкан» в Ленинграде и промкооперацией). — В последнее время за . границей получили широкое распространение нагреватели с электрическим обогревом.

Они снабжаются в отдельных случаях автоматическими термостатами, регулирующими температуру воды в пределах 2—3° (см. Нагревательные приборы).


 И. Хейфец.

КИР, смесь жидких природных битумов (нефти и горного дегтя) с песком и землистыми веществами. Одно из месторождений кира расположено близ города Орджоникидзе; содержит 10—12% мягкого битума, смешанного с землей.

КИР, сын подвластного Мидии персидского князька и внук со стороны матери мидийского царя Астиага, основатель мировой Персидской державы. В 559 до хр. э., опираясь на персов, К. сверг Астиага и подчинил себе Мидию, в следующие годы он распространил свою власть на запад до р. Галиса, завоевав Лидию и взяв в плен ее царя Креза (см.); с этих пор греческие мало-азийские колонии подпали под власть Персии. В 539 до христианской эры полководцы К. взяли Вавилон. Довершить завоевание К. помешала борьба с северными кочевниками, в которой он погиб в 529 до христианской эры. Успех завоеваний К. был подготовлен ослаблением великих восточных держав (Ассирии, Вавилона, Египта) в их предшествовавшей взаимной борьбе.

КИРАСА (нем. Kurasse, франц. cuirasse — латы), составляет вид предохранительного вооружения рыцарей (см. Доспехи). К. делалась изтолстого железа, стали, меди или бронзы.

В эпоху наемных армий К. стала принадлежностью тяжелой конницы и пикинеров пехоты (у последних — только на груди). С переходом к постоянным армиям К. сделалась принадлежностью только кирасир (см.).

КИРАСИРЫ, или латники, род тяжелой конницы, всадники к-рой были защищены металлич. латами — кирасой (см.). К. существовали под разными наименованиями в древности у египтян, персов, греков, римлян и в Средние века (жандармы во Франции, рейтары и кирасиры в Германии, Австрии и Швеции). Во время Наполеоновских войн число кирасирских полков было увеличено во всех европейских армиях.

КИРГИЗ-КАЙСАКИ, устарелый термин, употреблявшийся в официальной русской литературе и обозначавший наименование основного населения Казахстана — казахов («казак»).

Термин этот вышел из употребления в конце 19 века.

КИРГИЗ-КОР, крупное бессточное озеро в сев. — зап. Монголии, под 49° с. ш. и 93° в. д., на высоте более 1.000 м. Длина с 3. на В. около 50 км. Водосборный бассейн К. — н., охватывающий южный склон Сайлюгема, сев. — вост. Монгольского Алтая и западную часть Хангая, является крупнейшим в Сев. Монголии. Главный приток — р. Дзебхын (Цзабхын), протекающая через оз. Айрик-нор. Берега плоски и пустынны. Вода горько-соленая.

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Кирги зек а я ССР, Кир Киргизстан). Содержание:
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Общая экономическая характеристика. — Сельское хозяйство. — Лесное хозяйство. — Промышленность. — Транспорт. — Э кономические районы.

Киргизская ССР расположена в Средней Азии. Граничит: на севере и северо-западе с Казахской ССР, на западе с Узбекской ССР, на юго-западе с Таджикской ССР, ю.-в. граница совпадает с китайской границей. Киргизская ССР делится на 34 района. Площадь  — 196, 7 тыс. юи2; население  — 1.366 тыс. чел.

(1935). Центр — г. Фрунзе.

I.

Физико-географический очерк.

Территория Киргизской ССР имеет весьма сложное геологическое строение как в тектоническом отношении (горные складки, сбросы и другие проявления горообразующих сил), так и по возрасту и петрографическому составу горных пород кристаллических, массивных, сланцевых и осадочных отложений, принадлежащих к образованиям почти всех геологических периодов, между к-рыми палеозойские отложения преобладают.

Рельеф. Основная часть территории республики, заключенная между хребтами Кунгей, Заилийским, Киргизским с С., Ферганским — с Ю.-З. и Кашгар-тау, Кок-Шаал — с Ю.-В., представляет сплошное высокогорное пространство (не ниже 1.200 м). Кроме того в территорию Кирг. ССР входят сравнительно небольшие пространства предгорий и подгорных равнин к С. от хребтов Тянь-шаня (наиболее низкие точки в долинах рек Чу и Таласа — около 400 л) и
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_32._Каучук_-_Классон_(1936)-1.pdf/192&oldid=4120201
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